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В. В. Занозина, В. С. Зенкина, }Л. В. Золотарёва, А. В. Муштафарова, А. В. Панкра
това, А. Я. Саввинкиной, мон. Харитона Лавриота. 



^ЩЩЕЩХШЩ( щ^р^щщЩр^ 
Церковно -научный совет по изданию 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

Председатель Совета 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

Александр, архиеп. 
Костромской и Галичский, 

председатель Всецерковного 
православного молодежного движения, 

глава Костромского 
представительства 

«Православной энциклопедии»; 
Алексий, en. Орехово-Зуевский, 

председатель Синодальной комиссии 
по делам монастырей, Богослужебной 

комиссии и Комиссии по экономическим 
и гуманитарным вопросам; 

Амвросий, en. Синайтульский, 
Румынская Православная Церковь; 

Анастасий, архиеп. 
Казанский и Татарстанский, 

глава Казанского 
представительства 

«Православной энциклопедии»; 
Арсений, архиеп. Истринский, 

Председатель Научно-
редакционного совета 

«Православной энциклопедии»; 
Афанасий, en. Киринский, 

Александрийская и Кипрская 

Православные Церкви; 
Л. А. Вербицкая, ректор 

Санкт -Петербургского 
государственного университета; 

Владимир Воробьёв, прот., ректор 
Православного Свято-Тихоновского 

богословского института, 
глава Свято-Тихоновского 

представительства 
«Православной энциклопедии»; 
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Государственного историко-

культурного музея -заповедника 
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С. Л. Кравец, руководитель 

ЦНЦ «Православная энциклопедия», 
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С. А. Кучинский, директор 
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Православная Церковь в Америке; 
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Александрийский Патриархат; 
Мелитон, митр. Филадельфийский, 
архиграмматевс Священного Синода 

Константинопольского Патриархата; 

Р. В. Метревели, ректор Тбилисского 
государственного университета, 

академик, глава представительства 
«Православной энциклопедии» в Грузии 

С. В. Мироненко, директор 
Государственного архива РФ; 
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Г. В. Попов, директор Центрального 

музея древнерусского искусства 
им. прп. Андрея Рублева; 
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ВАРШАВСКАЯ ЕПАРХИЯ РПЦ, 
создана в окт. 1840 г. с названием 
«Варшавская и Новогеоргиевская» 
в результате преобразования Вар
шавского вик-ства Волынской епар
хии в самостоятельную епархию. 
С янв. 1843 г.— Варшавская и Во
лынская, с июля 1860 г.— Варшав
ская и Новогеоргиевская, с 1875 г.— 
Холмская и Варшавская, с июня 
1905 г.— Варшавская и Привислин-
ская, с 1923 г.— Варшавская и Во
лынская. 17 сент. 1925 г. вошла в по
лучившую неканоническим путем 
автокефалию Польскую Православ
ную Церковь (каноническая автоке
фалия была дарована Польской 
Православной Церкви в 1948). Тер
ритория В. е. совпадала с граница
ми Царства Польского в составе 
Российской империи. В епархии су
ществовали вик-ства Люблинское 
(с 1875, в 1905 преобразовано в Холм -
скую и Люблинскую епархию, воз
рождено в 1922) и Новогеоргиевское 
(1912-1917). 

Необходимость создания В. е. была 
вызвана тем, что «положение право
славной Церкви в Царстве Поль
ском требовало дать ей более твер
дости во внутреннем устройстве» 
(из доклада обер-прокурора Святей
шего Синода Н. А. Протасова имп. 
Николаю I). 1 окт. 1840 г. имп. Ни

колай I подписал указ об образова
нии В. е., к-рой был усвоен 2-й класс, 
5 окт. правящим Варшавским архи
ереем был назначен бывш. викарный 
Варшавский еп. Антоний (Рафалъ-
ский) с возведением в сан архиепис
копа. За время пребывания архиеп. 
Антония на Варшавской кафедре 
количество храмов в епархии воз
росло с 12 до 18, в т. ч. за счет при
соединения к Православию 3 униат
ских общин в селах Лукова, Бабице 
и Поток-Гурны Люблинской губ. 
В 1840-1841 гг. существовавшее при 
Варшавском вик-стве духовное уп
равление было преобразовано в ду
ховную консисторию. 

17 янв. 1843 г. на Варшавскую 
кафедру был назначен архиеп. Во
лынский и Житомирский Никанор 
(Клементьевский), объединивший 
под своим управлением Варшав
скую и Волынскую епархии (носил 
титул «Варшавский и Волынский»). 
Временное объединение 2 епархий 
имело целью укрепить важную в 
миссионерском отношении, но бед
ную и имевшую небольшое число 
правосл. верующих В. е. за счет бо
лее благополучной Волынской епар
хии. За время пребывания архиеп. 
Никанора на Варшавско-Волын
ской кафедре в Царстве Польском 
были построены правосл. храмы: во 

имя мц. царицы Алек
сандры при Александ
рийском ин-те благо
родных девиц в мест. 

ι во имя св. блгв. 
кн. Александра Невского 

в Варшаве. 
Фотография. 1912 г. 

Пулавы (в 1848-1918 
Нов. Александрия), во 
имя блгв. кн. Алексан
дра Невского при двор

це в Лазенках в Варшаве, во имя мц. 
Александры в рус. Атександринской 
колонии близ Новогеоргиевской 
крепости (ныне Модлин). Важным 
событием было открытие архиеп. 
Никанором первого в В. е. единовер
ческого прихода близ г. Сувалки, где 
издавна проживало значительное 
число старообрядцев, в 1848 г. по 
проекту К. А. Тона был построен 
единоверческий Покровский храм 
в усадьбе Каролин, переименован
ной в с. Покровское. 

Архиеп. Никанора на Варшавской 
кафедре 6 нояб. 1848 г. сменил архи
еп. Арсений (Москвин), являвшийся 
временно управляющим Волынской 
епархией, его основным местом пре
бывания стала Варшава. Архиеп. 
Арсений требовал от духовенства 
обязательного произнесения пропо
ведей за богослужением, строго сле
дил за исполнением закона, преду
сматривавшего воспитание в Право
славии детей от смешанных браков. 
Ко времени окончания пребывания 
владыки Арсения на кафедре (1860) 
количество правосл. храмов в Цар
стве Польском возросло до 40 (в т. ч. 
2 собора и 25 приходских церквей). 
При архиеп. Арсении были освяще
ны 2-я крестовая церковь при архи
ерейском доме в Варшаве — в честь 
Покрова Божией Матери (1849), 
2 церкви в Ивангородской крепости 
(ныне Демблин), 6 подвижных хра
мов для таможенных служащих, за
вершено строительство правосл. 
храмов в селах Лукова (1850) и По
ток-Гурны (1854), где к Правосла
вию присоединились униатские 
приходы. Был также устроен Ни
колаевский домовый храм при Бла
городном муж. ин-те в Варшаве 
(1855). Наместник Царства Поль
ского кн. И. Ф. Паскевич устроил 
домовый храм во имя св. Иоанна 



Богослова в своем имении Иванов
ском близ Ивангородской крепости 
(1856). В том же году был восста
новлен самостоятельный приход 
при греч. Троицкой ц. на Подвале в 
Варшаве, ранее приписанный к ка
федральному собору. К В. е. при 
архиеп. Арсении были причислены 
4 бывш. гарнизонных церкви 
(в Плоцке, Ломже, Седлеце, Пул-
туске). В 1857 г. был освящен домо
вый храм св. ап. Иоанна Богослова 
в летней архиерейской резиденции 
в усадьбе в Гуре (близ Новогеорги
евской крепости). В связи с увели
чением числа храмов В. е. в 1852 г. 
была разделена на 2 благочинничес-
ких округа. В сер. XIX в. правосл. 
паства в Царстве Польском, как и 
прежде, была немногочисленной, ее 
большинство составляли военные и 
чиновники, прибывшие из внутрен
них областей Российской империи; 
местных жителей, исповедовавших 
Православие, насчитывалось не бо
лее 3 тыс. чел. 

17 июля 1860 г. архиепископом 
Варшавским и Новогеоргиевским 
стал Иоанникий (Горский). В 1860 г. 
Варшавско-Волынская епархия была 
разделена, вслед, чего материальное 
положение Варшавской кафедры 
осложнилось, возникли трудности с 
пополнением клира. В этой связи 
наместник Царства Польского кн. 
М. Д. Горчаков испросил у импера
тора повышение денежного содер
жания для Варшавского архиерея 
с 3828 до 7828 р. в год. Положение 
В. е. изменилось после подавления 
Польского восстания 1863-1864 гг. 
В период восстания мн. правосл. 
семьи были вынуждены покинуть 
Польшу, рус. язык и правосл. Закон 
Божий были почти повсеместно ис
ключены из учебных программ, име
ли место случаи разграбления иму
щества правосл. храмов, покушения 
на правосл. священнослужителей 
(по ходатайству архиеп. Иоанникия 
всем пострадавшим клирикам позд
нее были выданы пособия). После 
подавления восстания, когда рос
сийское правительство начало про
водить политику ликвидации авто
номии Царства Цольского и его пол
ного слияния с Российской импери
ей, утратило свою силу положение 
о делах Греко-Российской Церкви в 
Царстве Польском от 1829 г., в соот
ветствии с к-рым правосл. орг-ции 
края были подотчетны не только 
Святейшему Синоду, но и адм. 
структурам Царства Польского. 

ВАРШАВСКАЯ ЕПАРХИЯ 

С 1868 г. В. е. подчинялась Синоду 
на основаниях, общих с др. епар
хиями РПЦ. 

После подавления восстания 
1863-1864 гг. рус. правительство 
приняло меры для поддержки и ко
ординации строительства правосл. 
храмов в Польше, был открыт еже
годный церковно-строительный кре
дит в 25 тыс. р., на эти средства дол
жны были строиться 2 храма в год. 
В 1866 г. Комитет по делам Царства 
Польского принял решение о выде
лении на строительство правосл. 
храмов в Польше по 100 тыс. р. еже
годно в течение 8 лет. За счет цер-
ковно-строительного кредита были 
возведены: совр. кафедральный со
бор Польской Автокефальной Пра
вославной Церкви (ПАПЦ) — храм 
св. равноап. Марии Магдалины в 
варшавском предместье Прага (за
ложен в 1867, освящен в 1869), Свя-
то-Духовский храм в г. Седлеце (ос
вящен в 1869), Вознесенский храм 
в Кельцах (освящен в 1870), храм во 
имя Всех святых в Петрокове (освя
щен в 1870), Свято-Троицкий храм 
в г. Рава Петроковской губ. (освя
щен в 1870), ц. во имя св. равноап. 
Кирилла и Мефодия в Ченстохове 
(освящена в 1872), ц. во имя св. 
Александра Невского в Кибартах 
(1870). К 1874 г.— времени окон
чания кредита — вместо предпо
лагавшихся 37 храмовых зданий 
были возведены лишь 8 и начата по
стройка еще 3. По ходатайству архи
еп. Иоанникия Гос. совет Россий
ской империи обязал Мин-во внут
ренних дел продолжать ежегодные 
выплаты в размере 100 тыс. р. на 
строительство правосл. храмов в 
Привислинском крае. Помимо реа
лизации церковно-строительного 
кредита храмы в В. е. строились и на 
средства, выделяемые как гос-вом, 
так и частными жертвователями. 
Т. о. были возведены правосл. хра
мы в городах Люблинской губ. Тар-
ногрод (1864), Грубешов (1867) 
и Бела (1867). В 1868 г. в здании 
бывш. католич. Свято-Духовского 
костела в Холме устроили правосл. 
собор в честь Сошествия Св. Духа 
(освящен в 1870). В Плоцке были 
освящены Преображенская (1867) 
и кладбищенская Михаило-Архан-
гельская (1871) церкви. Кроме того, 
количество храмов В. е. увеличи
валось за счет церквей, переданных 
епархии Военным мин-вом^ 1864 г. 
Иоанно-Богословский храм в Холме 
(построен в 1852), в 1867 г.— крепост-

Собор в честь Сошествия Св. Духа в Холме. 
Литография. 1896 г. (РГБ) 

ная ц. в г. Замостье, в 1868 г.— гос
питальный храм в Ловиче. К 1875 г. 
число правосл. храмов в епархии до
стигло 60. С 1874 г. Синод выделял 
по 2 тыс. р. ежегодно на окормление 
клириками епархии паствы в райо
нах, где не было храмов. 

После 1864 г. российские власти 
принимали активные меры к вос
соединению с Православием про
живавших в Холмском крае униа
тов. Главным деятелем воссоедине
ния стал прот. Маркелл Попель 
(впосл. еп. Люблинский, викарий 
В. е.), в 1871 г. назначенный адми
нистратором униатской Холмской 
епархии. 1 мая 1875 г. Синод издал 
постановление о присоединении 
к Православию униатской Холм
ской епархии (268 храмов и ок. 
250 тыс. чел.), для управления 
возвращенными из унии прихода
ми было учреждено Люблинское 
вик-ство В. е., Варшавский архиерей 
стал титуловаться «Холмский и 
Варшавский». 

16 нояб. 1875 г. на Холмско-Вар-
шавскую кафедру был назначен 
архиеп. Леонтий (Лебединский). Пе
ред ним стояла сложная задача ут
верждения воссоединенных униатов 
в Православии и реорганизации 
епархиальной жизни. С целью более 
глубокого ознакомления новооб
ращенных с Православием архиеп. 
Леонтий при содействии властей 
организовывал паломнические по
ездки бывш. униатов к правосл. свя
тыням, гл. обр. в Почаевскую и Ки-
ево-Печерскую лавры. Одной из 
важнейших задач являлось также 
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воссоединение «упорствующих» 
униатов: в кон. 70-80-х гг. XIX в. в 
Православие ежегодно переходило 
по неск. десятков или даже сотен 
«упорствующих», одним из самых 
масштабных было воссоединение 
434 униатов в I Грубешовском окр. 
в 1890 г. В 1875-1890 гг. из иных ис
поведаний в Православие перехо
дили ок. 300-400 чел. ежегодно. 

При архиеп. Леонтии продол
жалось активное строительство 
правосл. храмов. В 1877 г. имп. 
Александр II утвердил «Правила 
для устройства церковных зданий 
в Привислинском крае», руковод
ство строительством осуществляло 
Мин-во внутренних дел, с 1890 г.— 
епархиальные структуры. При архи
еп. Леонтии были возведены церк
ви в городах Люблин, Грубешов, Ка-
лиш, Ломжа, Янов, Млава, Лодзь, 
Луков, Августов, Плонск, Коло, То-
машов, Бела и др. Архиеп. Леонтий 
поддержал инициативу командую
щего Варшавским военным окр. 
И. В. Гурко (в 1883-1894 ген.-губер-
натор Привислинского края) по со
зданию новых войсковых церквей, 
на средства Военного ведомства 
было устроено неск. гарнизонных 
храмов в Щучине и Гонсиорове 
Ломжинской губ., а также близ 
г. Остроленка. 

В 1879 г. было произведено новое 
распределение храмов В. е. по бла-
гочинническим округам: кафедраль
ные соборы и еще неск. храмов были 
оставлены вне благочинии, храмы 
Варшавы объединены в I Варшав
ский округ, остальные храмы епар
хии разделены на 18 благочинничес-
ких округов. В епархии стали осу
ществляться выборы благочинных, 
14 янв. 1880 г. архиеп. Леонтий ут
вердил составленную Холмским ду
ховным правлением инструкцию 

для благочинных. В 1877 г. началось 
издание «Холмско-Варшавского епар
хиального вестника» (первоначаль
но ввТходил 2 раза, с 1899 — 4 раза 
в месяц). В 1884 г. холмское Свято-
Богородицкое братство организо
вало выпуск «Холмского народного 
календаря». 

14 дек. 1891 г. на Холмско-Вар-
шавскую кафедру был назначен 
Флавиан (Городецкий), бывш. еп. 
Люблинский, викарий В. е. (с 15 мая 
1892 архиепископ). При архиеп. 
Флавиане храмоздательство в В. е. 
не было столь интенсивным, как в 
предшествующее время, тем не ме
нее появились новые церкви в Лю-
бартове, Венгрове, Мехове, Тома-
шове, Рыпине, Новорадомске, Раве, 
Ленчице, Соколове, Серпеце, Лу-
кове, Влодаве и др., был открыт ряд 
сельских приходов, активно устра
ивались т. и. церкви-школы, т. е. до
мовые храмы в зданиях церков
ноприходских школ. При архиеп. 
Флавиане в Варшаве началось воз
ведение Александра Невского собо
ра (заложен 30 авг. 1894, освящен 
20 мая 1912). Архиеп. Флавиан в от
личие от своего предшественника 
архиеп. Леонтия, терпимо относив
шегося к элементам униатской об
рядности в богослужении воссоеди
нившихся приходов, стремился к 
строгой унификации богослужения 
и церковных обычаев по великорус, 
образцу, что настроило против него 
часть духовенства и прихожан из 
числа бывш. униатов. Особенно рез
ко обрядовые перемены произво
дились в епархии в 1894 г., что вы
звало не только ропот среди части 
паствы, но даже открытые беспо
рядки (в частности, 8 сент. 1894 
в посаде Кодень). Значительное 
число жителей Холмщины, числясь 
православными, продолжали при

держиваться униатства: 
в 1895 г. таковых насчи
тывалось до 73 175 чел., 
в 1897 г. только в 35 
приходах из 276 вос
соединившихся из унии 

Церковь во имя Св. Духа 
в Кодене (Седлецкая губ.). 
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все прихожане твердо 
держались Православия. 

27 февр. 1898 г. архи
еп. Флавиана на Холм-
ско-Варшавской кафед
ре сменил архиеп. Иеро-

Церковь во имя архистратига Михаила 
в Варшаве. 1894 г. (сооружена для лейб-

гвардии Литовского полка). 
Фотография. Нач. XX в. 

ним (Экземплярский), к-рый сумел 
наладить более конструктивные от
ношения с гражданскими властями 
Привислинского края, дал большую 
инициативу духовенству на местах. 
Были изданы новые правила о веро
исповедной принадлежности, в со
ответствии с к-рыми лицам, оши
бочно записанным в число право
славных, разрешалось переходить 
в католичество, но при условии рас
смотрения каждого конкретного 
случая епархиальным архиереем. 
Все эти меры позволили уменьшить 
напряженность в церковной жизни 
тех районов, где существовала про
блема «упорствующих» униатов, их 
число стало медленно снижаться. 
При архиеп. Иерониме возводились 
новые храмы в соответствии с 
утвержденной в 1899 г. «Инструк
цией временным комитетам по по
стройке и починке православных 
церквей Холмско-Варшавской епар
хии». Кроме того, после издания 
в 1901 г. Высочайшего повеления об 
обязательном строительстве при во
енных казармах отдельных зданий 
для полковых храмов в епархии 
было возведено много военных церк
вей, напр. в Варшаве, Мариамполе, 
Холме, Седлеце, Скерневицах, Но-
воминске, Конске, Сташове и Ост-
роленке, Лапах, ряд сельских церк
вей. Новые храмы были построены 
также в городах Бела, Прасныш, 
Остров, Радом, Люблин, Кольно и др. 
В 1898 г. в епархии существовал 21 
благочиннический округ. 

Серьезные последствия для В. е. 
имело издание в 1905 г. манифеста 
«Обукреплении начал веротерпимо-



emu». В крае усилилась католич. 
пропаганда. Мн. прежде воссоеди
нившиеся с РПЦ униаты вновь от
пали от Православия, причем ино
гда возвращались в унию целые 
приходы. С 17 апр. 1905 по дек. 
1907 г. от правосл. Церкви в В. е. 
отпало 6590 чел. 

16 июня 1905 г. Холмско-Варшав
ская епархия была разделена на 
Холмско-Люблинскую, в состав 
к-рой вошли Люблинская и Седлец-
кая губернии, и Варшавско-Привис-
линскую, занимавшую остальную 
часть Привислинского края. 

Вскоре после начала первой ми
ровой войны территории, на к-рых 
располагалась В. е., были оккупиро
ваны герм, и австро-венг. войсками. 
Варшавский архиеп. Николай (Зио-
ров; возглавлял епархию с 5 апр. 
1908), епархиальная канцелярия, 
мон-ри, большинство правосл. кли
риков в 1915 г. были эвакуированы 
вместе с российской администраци
ей во внутренние губернии Россий
ской империи, в военное время на 
территории В. е. совершали служе
ние ок. 10 правосл. священников. 
После вступления немцев в Варша
ву 5 авг. 1915 г. правосл. собор св. 
Александра Невского был обращен 
в гарнизонный костел св. Генриха, 
в к-ром совершали богослужения 
римо-католики и лютеране; в 1916 г. 
был переоборудован под костел и 
кафедральный Троицкий собор в 
Варшаве. После кончины архиеп. 
Николая (Зиорова), последовавшей 
20 дек. 1915 г., Святейший Синод не 
поставлял архиереев на Варшав
скую кафедру, в апр. 1917 г. времен
но управляющим В. е. был назначен 
Дмитровский еп. Иоасаф (Каллис-
тов), к-рый не смог приступить к 
исполнению своих обязанностей из-
за сложностей военного времени; 
в 1918 г. окормление правосл. паст
вы в Польше поручили Белосток-
скому еп. Владимиру (Тихоницкому). 

В 1919 г. было образовано Поль
ское гос-во, в состав к-рого в 1921 г. 
(по советско-польск. Рижскому до
говору) вошли обширные области 
Зап. Украины и Зап. Белоруссии 
с многомиллионным правосл. насе
лением. Власти Польского гос-ва 
начали проводить крайне враждеб
ную по отношению к правосл. Церк
ви политику. В нач. 1919 г. варшав
ский магистрат вынес постановле
ние о ликвидации в городе почти 
всех правосл. церквей (в 1913 в Вар
шаве действовало 3 правосл.собора, 
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Церковь во имя прп. Иоанна Лествичника 
в варшавском р-не Воля. 1905 г. 

Фотография. 2003 г. 

3 приходские церкви, ок. 40 домо
вых и военных храмов и неск. ча
совен). Избежали закрытия лишь 
2 храма, существующие и поныне: 
кладбищенский во имя прп. Иоанна 
Лествичника в р-не Воля и Мариин-
ский в р-не Прага (ныне кафедраль
ный собор). Др. правосл. храмы 
были переделаны под костелы или 
разрушены (среди них — Александ-
ро-Невский собор в Варшаве, унич
тоженный в 1920-1926). Успенская 
и Троицкая греч. церкви в Варшаве 
были отданы униатам. 

В 1921 г. определением Патриар
ха св. Тихона и Свящ. Синода на 
Варшавскую кафедру был назначен 
митр. ещмч. Серафим (Чичагов), не 
допущенный польск. властями в 
страну. В сент. 1921 г. Патриаршим 
экзархом в Польше стал Минский 
архиеп. Георгий (Ярошевский), в янв. 
следующего года в сане митрополи
та возведенный на Варшавскую ка
федру. Вскоре под нажимом польск. 
властей митр. Георгий и ряд др. 
правосл. архиереев избрали курс 
на достижение правосл. Церковью 
Польши полной автокефалии. 23 мая 
1924 г. свт. Тихон направил письмо 
митр. Дионисию (Валединскому), за
нявшему Варшавскую кафедру по
сле гибели митр. Георгия (f 8 февр. 
1923), с резким осуждением само
чинного отделения Польской Церк
ви от Всероссийского Патриарха. 
В авг. 1924 г. польск. Синод обратил
ся к Патриарху Тихону с просьбой 
о даровании автокефалии Польской 
Церкви, ответа от Святейшего Пат
риарха на это послание не после
довало. Тогда митр. Дионисий по-

слал письмо с такой же просьбой 
к К-польскому Патриарху Григо
рию VII, к-рый 13 нояб. 1924 г. 
подписал томос о даровании Поль
ской Церкви автокефалии. 17 сент. 
следующего года томос был зачитан 
представителями К-польского Пат
риархата в храме св. Марии Магда
лины в Варшаве, с того времени 
Варшавская митрополия продолжи
ла свое существование в качестве 
первенствующей кафедры ПАПЦ 
(см. Варшавско-Вельская епархия 
ПАПЦ). 

Церковно-общественные органи
зации. С янв. 1856 г. в В. е. действо
вало попечительство о бедных ду
ховного звания, в 1889 г. был создан 
Попечительский фонд для обес
печения заштатного духовенства, 
вдов и сирот из духовного сословия, 
в 1895 г. фонд получил новый устав, 
согласно к-рому в его состав вошли 
все священнослужители епархии. 
В 1890 г. Холмско-Варшавский архи
еп. Леонтий учредил стипендию, 
к-рая выплачивалась вдовам и сиро
там клириков. В 1903 г. в Варшаве 
открылось Об-во распространения 
религиозно-нравственного просве
щения в духе правосл. Церкви. К нач. 
XX в. при приходах епархии дей
ствовали 243 б-ки. 

После издания в 1864 г. положе
ния о создании приходских попечи-
тельств при правосл. храмах в В. е. 
было открыто попечительство при 
Новогеоргиевском соборе (1865), 
затем при церкви в Ивангородскои 
крепости; в 1891 г. в епархии на
считывалось 289 попечительств, 
в 1897 - 348, в 1904 - 318. Попе
чительства занимались ремонтом 
и украшением храмов, устроением 
приходских школ, делами милосер
дия и благотворительности и др. 
Аналогичные цели ставило перед 
собой и учрежденное в 1866 г. в Вар
шаве Русское благотворительное 
об-во под покровительством намест
ника Царства Польского и попечи
тельством архиепископа Варшав
ского, в к-рое входило почти все ду
ховенство епархии. Оно снабжало 
наиболее нуждающиеся храмы В. е. 
богослужебными книгами, помо
гало деньгами, имело 4 отд-ния: 2 
в Кельцах, Петрокове и Люблине, 
в 1868 г. открыло в Варшаве приют 
(Мариинский) для 60 правосл. 
детей, принятых под покровитель
ство имп. Марии Феодоровны; 
в 1886 г. в приюте воспитывались 
236 детей. 
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Важную роль в церковно-обще-
ственной жизни Привислинского 
края играли правосл. церковнопри
ходские братства, ставшие преем
никами древних западнорус. объ
единений правосл. мирян. Наиболее 
многочисленным и активным было 
холмское Свято-Богородицкое брат
ство, возобновленное при кафед
ральном соборе в 1879 г. и в 1882 г. 
принятое под покровительство имп. 
Александра III. В год возобновле
ния братства в нем состояли 554 чел., 
в 1902-1903 гг . - 1858 чел. Братство 
учредило неск. стипендий для уча
щихся Холмских ДС и ДУ, в 1882 г. 
открыло церковно-археологический 
музей с обширным собранием па
мятников церковной старины Холм-
ской Руси, издавало душеполезную 
лит-ру. Большое значение в жизни 
В. е. имело Свято-Николаевское брат
ство, открытое в 1877 г. при Никола
евской ц. в Замостье, с 1888 г. состо
явшее под покровительством вел. 
кн. Владимира Александровича. Брат
ство противодействовало католич. 
пропаганде и помогало воссоедине
нию униатов с Православием. Оно 
создало приют для мальчиков, со
действовало устроению церковных 
хоров и сельских школ, помогало 
нуждающимся. К кон. 1877 г. в За-
мостском братстве состояли 392 чел., 
в 1902-1903 гг . - 314 чел. В 1887 г. 
было открыто братство при кафед
ральном Троицком соборе в Варшаве, 
занимавшееся попечением о правосл. 
воспитании детей от смешанных 
браков, преимущественно сирот. 
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Братство в 1888-1889 гг. насчиты
вало 870, в 1904 г . - 980 членов. По
сле издания в 1881 г. общего брат
ского ycfaea были возобновлены или 
учреждены и др. братства, к 1895 г. 
их в В. е. насчитывалось 319. 

Духовные учебные заведения. 
После преобразования Варшав
ского вик-ства в самостоятельную 
епархию продолжили свою дея
тельность ранее созданные ДУ в 
Варшаве и начальное уч-ще в Ябло-
чинском прп. Онуфрия Великого 
муж. мон-ре. В 1868 г. Варшавское 
ДУ было изъято из подчинения Во
лынской ДС и передано в ведение 
епархиального архиерея, в 1878 г. 
уч-ще получило новое 2-этажное 
здание, число учащихся возросло 
с 40 до 124 чел. В нач. 1875 г. униат
ские семинария и уч-ще в Холме 
были обращены в правосл. и пере
даны в ведение Синода, Холмская 
ДС была поставлена под надзор 
Люблинского епископа. В 1882— 
1887 гг. семинарию и школу причет
ников при кафедральном соборе в 
Холме преобразовали по образцу др. 
семинарий и уч-щ Российской им
перии. В 1897 г. при Яблочинском 
мон-ре открылась годичная школа 
псаломщиков, там же существовало 
уч-ще рисования для подготовки 
иконописцев. Во время первой ми
ровой войны часть духовных учеб
ных заведений была эвакуирована, 
большинство прекратили существо
вание. 

Церковноприходские школы. 
При архиеп. Иоанникии (Горском) 
в епархии были открыты многочис
ленные начальные уч-ща и церков
ноприходские школы. В 1886 г. на
чала работу школа при Леснинском 
жен. мон-ре с обучением по про-

Архиеп. Иоанникии (Горский). 
Фотография. 70-е гг. XIX в. 

(РГИА) 

грамме 2-классных церковноприход
ских школ. В 1877 г. в В. е. насчиты
валось 33 школы и уч-ща, существо
вавшие при храмах, из них лишь 
2 содержались за счет епархии (в Яб
лочинском мон-ре и при ц. св. Ма
рии Магдалины в Варшаве), 29 на
ходились в ведении Мин-ва народ
ного просвещения и 2 — в ведении 
таможенного ведомства. В 1899-
1900 гг. в В. е. действовала 81 цер
ковноприходская школа (3 второ
классных, 3 двуклассных, 75 одно-
классных) и церковно-учительская 
школа. 

Монастыри. В В. е. (до выделения 
из нее Холмской епархии) сущест
вовали мон-ри Яблочинский Онуф-
риевский (муж., основан в Седлец-
кой губ. ок. 1497-1498), Леснинскш 
Богородицкий (жен., основан в Сед-
лецкой губ. в 1884 как община, в 1889 
преобразован в мон-рь), Вировский 
во имя Всемилостивого Спаса (жен., 
основан в Седлецкой губ. в 1894 как 
отд-ние Леснинского мон-ря, в дек. 
1898 преобразован в самостоятель
ный мон-рь), Воронцово-Благове-
щенский (жен., основан в Люблин
ской губ. в 1903), Радочницкий прп. 
Антония Печерского (жен., основан 
в Люблинской губ. в XVII в. как 
католич. бернардинский мон-рь, 
с 1869 униатский приходской храм, 
в 1875 присоединился к РПЦ, с 1885 
муж. мон-рь, с 1899 приписная к 
Леснинскому мон-рю жен. община, 
в 1901 преобразован в самостоя
тельный мон-рь), Теолинский в честь 
Преображения Господня (жен., ос
нован в Сувалкской губ. в 1894). 
В 1903 г. при церкви в с. Турковицы 
Грубешовского у. Люблинской губ. 
была образована жен. община во имя 
Покрова Пресв. Богородицы, при
писанная к Радочницкому мон-рю. 
После образования в 1905 г. Холм
ской епархии в В. е. остался Теолин
ский мон-рь. 

Архиереи: архиеп. Антоний (Рафаль-
ский; 5 окт. 1840 — 17 янв. 1843); архи
еп. Никанор (Клементьевский; 17 янв. 
1843 — 4 нояб. 1848); архиеп. Арсений 
(Москвин; 6 нояб. 1848 - 1 июля 1860); 
архиеп. Иоанникии (Горский; 17 июля 
1860 - 16 нояб. 1875, с 1 мая 1875 Холм-
ский и Варшавский); архиеп. Леонтий 
(Лебединский; 16 нояб. 1875 — 17 нояб. 
1891); еп. Флавиан (Городецкий; 14 дек. 
1891-21 февр. 1898, с 15 мая 1892 архи
еп.); архиеп. Иероним (Экземплярский; 
27 февр. 1898 - 2 нояб. 1905, с 16 июня 
1905 Варшавский и Привислинский); 
архиеп. Никанор (Каменский; 9 дек. 
1905 — 5 апр. 1908); архиеп. Николай 
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(Зиоров; 5 апр. 1908 - 20 дек. 1915); 
в 1916 г. временно управляющим епар
хией назначен Дмитровский еп. Иоасаф 
(Каллистов), в управление не вступил; 
в 1918-1921 гг. епархией временно 
управлял Белостокский еп. Владимир 
(Тихоницкий); митр. сщмч. Серафим 
(Чичагов; назначен 17 сент. 1918, не 
смог выехать в епархию); митр. Георгий 
(Ярошевский; 30 янв. 1922 — 8 февр. 
1923); митр. Дионисий (Валединский; 
с 27 февр. 1923, 17 сент. 1925 возглавил 
Варшавскую кафедру неканонически 
провозглашенной ПАПЦ). 
Лит.: Корженевский И., прот. Состояние Вар
шавской епархии под управлением преосв. 
Арсения // Холмско-Варшавский епарх. 
вестн. 1879. № 3; Потоцкий Α., прот. Церк.-
ист. и стат. описание Варшавской правосл. 
епархии. Почаев, 1863; Список церквей, ча
совен, приходов и священнослужителей 
Холмско-Варшавской епархии с показанием 
местностей, составляющих приходы, числа 
прихожан и количества церк.-приходских 
земель. Варшава, 1882. Прил. к № 17/18 Холм-
ско-Варшавского епарх. вестн.; Сидоров А. А. 
Русские и рус. жизнь в Варшаве, 1815-1895: 
Ист. очерк. Варшава, 1901; Козловский Р. Вар
шавская епархия РПЦ со времени ее учреж
дения до соединения ее с Холмской епархией 
(1875): Курс. соч. / МДА. Загорск, 1959. Ркп.; 
Лысынкевич И. История Холмско-Варшав
ской епархии (1875-1905): Курс. соч. / МДА. 
Загорск, 1960. Ркп.; Дубровский Α., свящ. 
Православная Церковь в Польше // ЖМП. 
1971. № 1.С. 45-48; Свитич А. Правосл. Цер
ковь в Польше и ее автокефалия // Право
славная Церковь на Украине и в Польше в 
XX ст. М., 1997; Сокол К. Г. Русская Варшава. 
М., 2002. 

В. И. Петрушко 

ВАРШАВСКАЯ ПРАВОСЛАВ
НАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 
[польск. Prawoslawne Seminarium 
Duchowne], высшее учебное заве
дение Польской Автокефальной 
Православной Церкви (ПАПЦ). 
В межвоенный период в Польше 
существовали 2 ДС — в Кременце 
(Кшеменце) и Вильно, а также Пра
вославный богословский фак-т Вар
шавского ун-та и Православный бо
гословский лицей в Варшаве. Во 
время второй мировой войны ра
ботали только ДС в Варшаве и Хел-
ме (Холме) (1942-1944). 

После войны в новой политичес
кой ситуации Предстоятель Поль
ской Церкви митр. Дионисий (Вале
динский) обращался в различные 
ведомства, вплоть до главы прави
тельства, с просьбой разрешить дея
тельность богословских школ, но 
положительных решений не после
довало. В этой ситуации митр. Дио
нисий попытался организовать част
ный фак-т правосл. богословия при 
митрополичьем соборе в Варшаве. 
Однако фак-т не был создан в связи 

с арестом (25 февр. 1948) и после
дующим интернированием митро
полита. Временно возглавившему 
Церковь архиеп. Белостокскому и 
Вельскому Тимофею (Шретеру) 
удалось добиться открытия 20 мар
та 1951 г. Православного богослов
ского лицея в Варшаве. 1 сент. 1951 г. 
новоизбранный митр. Варшавский 
и всей Цолыни Макарий (Оксиюк) 
преобразовал лицей в правосл. ДС, 
увеличив срок обучения с 3 до 4 лет. 
В 1954 г. состоялся первый выпуск 
семинарии, что при острой нехватке 
духовенства в послевоенные годы 
было важным событием в жизни 
ПАПЦ. В кон. 60-х гг. при ДС был 
образован филиал общеобразова
тельного лицея, чтобы выпускники 
семинарии, негосударственного учеб
ного заведения, могли также полу
чить аттестат о среднем образова
нии; срок обучения был увеличен до 
6 лет. Впосл. 5-й и 6-й классы были 
переведены в Яблочинский муж. 
мон-рь для создания там в 1975 г. 
Высшей православной ДС. 

В связи с политическими переме
нами в Польше в 1991 г. Мин-во на
родного образования приняло реше
ние о закрытии филиала лицея при 
ДС. Это заставило церковные влас
ти преобразовать семинарию из сред
него в высшее учебное заведение и 
с сент. 1992 г. начать прием только 
абитуриентов, имеющих аттестат 
зрелости. В том же году ДС в Ябло-
чинском мон-ре была упразднена. 
В мае 1998 г. Варшавская семинария 
получила право присваивать звание 
лиценциата правосл. богословия. 

В наст, время срок обучения в се
минарии составляет 3 года, в про
грамму входят Свящ. Писание, ис
тория Церкви, литургика, основное, 
пастырское, нравственное и сравни
тельное богословие, церковные ус

тавы, гомилетика, церковная архео
логия, церковное пение. Ректор — 
прот. Георгий Тофилюк. В здании 
семинарии находится домашняя 
ц. в честь Введения во храм Пресв. 
Богородицы. 
Лит.: Kalendarz Prawoslawny, 2002. Warsz., 
2001. 

Свящ. Петр Никольский 

ВАРШАВСКАЯ РИМСКО-КА
ТОЛИЧЕСКАЯ ДУХОВНАЯ АКА
ДЕМИЯ — см. в ст. Академии духов
ные католические в России. 

ВАРШАВСКО-БЕЛЬСКАЯ ЕПАР
ХИЯ [польск. Diecezja Warszawsko-
Bielska] Польской Автокефальной 
Православной Церкви (ПАПЦ). 
Впервые правосл. епископская ка
федра на правах вик-ства была уч
реждена в Варшаве в 1834 г. (см. 
Варшавское викариатство); в 1840 г. 
образована Варшавско-Новогеор
гиевская епархия (см. Варшавская 
епархия). В межвоенной Польше 
(1918-1939) Варшава продолжала 
оставаться центром самой обшир
ной епархии — Варшавско-Холм-
ской, территория к-рой простира
лась от Балтийского м. до предгорий 
Карпат; в период нем. оккупации 
(1939-1944) площадь епархии 
уменьшилась, и до кон. 1940 г. она 
называлась сначала Варшавской, 
затем Варшавско-Радомской. 

После получения 22 июня 1948 г. 
правосл. Церковью в Польше кано
нически законной автокефалии на 
ее территории были образованы 
3 епархии: Варшавская (с 12 нояб. 
1948 Варшавско-Бельская), Бело-
стокско-Гданъская и Лодзинско-
Вроцлавская. В 1951 г. Собор епис
копов утвердил новую адм. струк
туру Церкви, включавшую уже 
4 епархии, в т. ч. В.-Б. е. в границах 

ВАРШАВСКО-БЕЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ 



Кафедральный собор во имя 
св. равноап. Марии Магдалины в Варшаве. 

Фотография. 1998 г. 

Варшавского, Люблинского вое
водств и Бельско-Подлясского по-
вята Белостокского воеводства. 
Епархиальная кафедра находится 
в Варшаве. Собор равноап. Марии 
Магдалины с подземной ц. Страстей 
Христовых был построен в 60-х гг. 
XIX в. в варшавском р-не Прага; 
также на кладбище в р-не Воля име
ется приходская ц. прп. Иоанна 
Лествичника с подземной ц. прп. 
Иеронима Стридонского и Илии 
пророка и неск. часовен. 

Правящими архиереями епархии 
почти неизменно являлись пред
стоятели ПАПЦ; 31 мая 1998 г. им 
стал Блаженнейший Митрополит 
Варшавский и всей Польши Савва 
(Грыцуняк). У митрополита 2 вика
рия: ей. Гайновский Мирон (Хода-
ковский) и еп. Вельский Григорий 
(Харкевич). В епархии 6 благо
чинии: Варшавское (6 приходов), 
Бельско-Подлясское (15 приходов), 
Хайнувское (Гайновское) (13 при
ходов), Клещельское ( 11 приходов), 
Наревское (6 приходов), Семятыч-
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ское (14 приходов). Особенностью 
приходов епархии является нали
чие в их гщницах по неск. храмов, 
что объясняется богатой историей 
правосл. жизни на этих землях и по
стоянной экспансией католицизма, 
в результате чего количество при
хожан постоянно сокращалось, но 
сами церковные здания сохраня
лись. В отдельных районах наблю
дался и обратный процесс, напр., 
в Браньске (Брянске) некогда су
ществовало неск. правосл. церквей, 
в наст, время осталась одна. Общее 
число церквей и часовен в Бельско-
Подлясском благочинии прибли
жается к 50, в Хайнувском — 40, в 
Наревском — 20, в Семятычском — 
20, в Клещельском — 30. В епархии 
2 действующих мон-ря. Особенно 
почитаем среди православных жен. 
мон-рь Марфы и Марии на Св. горе 
Грабарка, в праздник Преображения 
Господня его посещают тысячи па
ломников. На самой вост. окраине 
Польши, на р. Буг, расположен 
муж. ставропигиальный Яблочин-
ский мон-рь прп. Онуфрия Великого. 
Небесный покровитель епархии — 
прп. Иов Почаевский. 

В епархии находится неск. круп
нейших духовных учебных заведе
ний и правосл. научных орг-ций, 
напр. Варшавская православная ду
ховная семинария, Вельская иконо
писная школа. Особое место среди 
них занимает правосл. секция эку
менической Христианской Бого
словской Академии (организована 
в 1954), являющейся по своему ста
тусу гос. учебным и научно-иссле
довательским учреждением. Сек
ция имеет кафедры Свящ. Писания, 
правосл. догматического и нравст
венного богословия, истории Церк
ви, патрологии и др. Академия при
сваивает своим выпускникам сте
пени магистра и д-ра богословия. 

В 1996 г. при Троицком 
соборе в г. Хайнувка 
(Гайновка), где прово
дятся международные 
фестивали церковной 
музыки, была открыта 

Мон-рь во имя св. жен-
мироносиц Марфы и Марии 

на горе Грабарка. 
Фотография. Кон. XX в. 

2-летняя школа пса
ломщиков (регентов). 
Начиная с 1999 г. в 
епархии создано неск. 
ин-тов правосл. куль

туры, действующих в рамках от
дельных благочинии. Самые круп
ные из них — в Хайнувке, Бельске-
Подляски и Семятыче (Семятичах). 
Они проводят всевозможные кон
ференции, организуют правосл. чте
ния, лекции. По всей епархии актив
но действуют молодежные правосл. 
братства, нек-рые из них, как, напр., 
при варшавском приходе р-на Воля, 
имеют свои печатные издания, ис
пользуют возможности Интернета. 

История Православия в епархии 
имеет глубокие корни. В Варшаве, 
по некоторым данным, в XVI в. 
существовал Свято-Георгиевский 
правосл. мон-рь. В XVII в. появи
лась церковь при российской мис
сии, где служили монахи из бель-
ских мон-рей. Согласно новейшим 
исследованиям, непосредственно пе
ред началом первой мировой войны 
в Варшаве находилось до 60 правосл. 
церквей и часовен, в их числе св. 
Александра Невского собор, разру
шенный в 20-х гг. XX в. На землях 
Бельско-Подлясского благочиния, 
населенных вост. славянами, первые 
правосл. храмы были возведены в 
глубокой древности. В самом Вель
ске существовало неск. приходских 
церквей и мон-рь св. Николая, здесь 
активно действовало правосл. брат
ство. Родом из этих мест были мн. 
правосл. деятели, среди них — Паф-
нутий (Сегень), первый настоятель 
Супрасльского мон-ря. В наст, время 
в городе насчитывается до 10 церк
вей и часовен, в т. ч. древнейший 
храм во имя Рождества Пресв. Бо
городицы. Особо чтимой святыней 
Вельской земли является чудотвор
ная икона Божией Матери, по пре
данию подаренная городу вместе со 
мн. др. правосл. реликвиями вел. мос
ковской кнж. Еленой (1476-1512), 
владевшей городом после смерти 
мужа, польск. короля Александра. 
На территории благочиния, в ц. св. 
Симеона Столпника в Браньске, на
ходится еще одна чудотворная ико
на Божией Матери, также считаю
щаяся даром московской княжны. 
В Дрогичине, где в 1253 г. коронова
ли кн. Даниила Галицкого, в 1985 г. 
правосл. приход торжественно от
праздновал свое 900-летие. В этом 
городе в разное время было более 
10 церквей и мон-рей, из к-рых сохра
нился только храм св. Николая Чу
дотворца и кладбищенская часовня. 

Архиереи: митр. Георгий (Ярошев-
ский; 15 сент. 1921 - 8 февр. 1923), 
митр. Дионисий (Валединский; 8 февр. 
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1923 — 23 нояб. 1939), архиеп. Серафим 
(Ляде; 23 нояб. 1939 - 21 сент. 1940), 
митр. Дионисий (Валединский; 21 сент. 
1940 — 17 аир. 1947), архиеп. Тимофей 
(Шретер; 17 апр. 1947 - 7 июля 1951), 
митр. Макарий (Оксиюк; 7 июля 1951 — 
8 дек. 1959), митр. Тимофей (Шреттер; 
5 мая 1961 — 20 мая 1962), архиеп. Геор
гий (Коренистов; 24 мая 1962 — 25 мая 
1965), митр. Стефан (Рудык; 25 мая 
1965 — 26 марта 1969), архиеп. Георгий 
(Коренистов; 26 марта 1969 — 1 янв. 
1970), митр. Василий (Дорошкевич; 
24 янв. 1970 - 20 янв. 1998), митр. Савва 
(Грыцуняк; с 31 мая 1998). 
Лит.: Kozlowski R. Warszawska diecezja prawo-
slawna // Wiadomosci Polskiego Autokefalicz-
nego Kosciola Prawoslawnego. 1971. N 2; Kos-
ciol Prawoslawny w Polsce: dawnej i dzis. 
Warsz., 1973; Urban K. Kosciol Prawoslawny w 
Polsce w latach 1944-1956: Studia i materialy. 
Krakow, 1998; Sosna G. Swiçte miejsca i cu-
downe ikony: Prawoslawne sanktuaria na Bialo-
stocczyznie. Bialystok, 2001. 

Ю. Л. Лабынцев, Л. Л. Щавинская 

ВАРШАВСКОЕ ВИКАРИАТ
СТВО Волынской епархии РПЦ, 
существовало в 1834-1840 гг. на тер
ритории Царства Польского. К1834 г. 
в Польше действовало 6 приходских 
правосл. храмов и правосл. Яблочин-
ский прп. Онуфрия Великого муж. 
мон-рь. Православие исповедовали 
преимущественно греки, румыны и 
представители др. некоренных на
циональностей, число правосл. ук
раинцев было незначительным — 
большинство проживавших в Цар
стве Польском малороссов (в основ
ном в р-не Холма и Люблина) были 
униатами. С 1785 г. правосл. общи
ны в Польше подчинялись Перея
славскому и Бориспольскому епис
копу, викарию Киевской епархии, 
жившему в Слуцке; указом Святей
шего Синода от 24 февр. 1825 г. эти 
общины перешли в ведение Мин
ского, затем Волынского (с 3 нояб. 
1827) архиерея. Причинами учреж
дения В. в. были удаленность прихо
дов от епархиального центра и авто
номия Царства Польского внутри 
Российской империи; кроме того, 
участие католич. и униатского духо
венства в Польском восстании 1830-
1831 гг. послужило поводом для 
российского правительства к уве
личению влияния правосл. Церкви 
в крае. 

Идея создания В. в. принадлежа
ла наместнику Царства Польского 
(1831-1856) кн. И. Ф. Паскевичу. 
17 мая 1834 г. указом Святейшего 
Синода епископом Варшавским 
(с местом пребывания в Варшаве) 
был назначен настоятель недавно 

возвратившейся из унии Почаевской 
в честь Успения Пресв. Богородицы 
муж. лавры архим. Антоний (Ра-
фалъский). 8 июля 1834 г. в Казан
ском соборе С.-Петербурга состоя
лась архиерейская хиротония, в окт. 
того же года архим. Антоний при
был в Варшаву. Первоначально 
епископ совершал богослужения в 
единственном правосл. храме Вар
шавы — Свято-Троицком на Подва
ле, причт к-рого был преобразован 
в соборный, а настоятель, прот. Фео-
фил Новицкий, назначен благочин
ным храмов Царства Польского. 
Штат клириков Варшавской кафед
ры первоначально состоял из 5 свя
щенников, 3 диаконов, 2 иподиа
конов, 15 певчих и 3 причетников. 
30 нояб. 1834 г. было образовано Вар
шавское духовное правление, с 1837 г. 
доклады о состоянии дел в вик-стве 
Варшавский епископ направлял не 
только Волынскому архиерею, но и 
обер-прокурору Святейшего Синода. 

Еп. Антоний прилагал много уси
лий для строительства и ремонта 
правосл. храмов в Царстве Поль
ском. В 1835 г. в ведение В. в. были 
переданы 3 временные церкви в Но
вогеоргиевской и Замостской кре
постях и в Варшавской цитадели. 
В Варшавской цитадели 26 нояб. еп. 
Антоний освятил новопостроенный 
храм во имя св. кн. Александра Нев
ского, 1 дек.— Петропавловский храм 
в здании бывш. Кадетского корпуса 
в Варшаве, 7 июня 1837 г.— новопо-
строенную Свято-Георгиевскую ц. 
в Новогеоргиевской крепости. 18 ию
ля 1837 г. был освящен собор во имя 
Св. Троицы в Варшаве, перестроен
ный из бывш. костела мон-ря, к-рый 
принадлежал ордену пиаров (за 
изъятие зданий мон-ря российские 
власти выплатили пиарам денеж
ную компенсацию); в монастырских 
помещениях разместился варшав
ский архиерейский дом, в к-ром 
11 сент. была освящена Спасо-Пре
ображенская крестовая ц. 10 окт. 
1837 г. еп. Антоний освятил новый 
правосл. храм в г. Радоме, устроен
ный в здании бывш. бернардинского 
костела. 30 июля 1839 г. был освя
щен заново отстроенный в камне 
Преображенский храм в г. Дрогичи-
не, 5 мая 1840 г.— Успенская ц. в г. Су-
валки, 6 дек.— новый храм во имя 
св. Онуфрия Великого в Яблочин-
ском мон-ре, где были заново от
строены также колокольня, ограда, 
келейные корпуса и др. здания. Бы
ли отремонтированы обе правосл. 
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Церковь в честь Преображения Господня 
в Люблине. Литография. 1896 г. (РГБ) 

церкви в Люблине. В Вольском ук
реплении близ Варшавы (ныне р-н 
Варшавы — Воля) в 1834 г. откры
лось правосл. кладбище, на терри
тории к-рого в бывш. костеле был 
устроен правосл. храм во имя Вла
димирской иконы Божией Матери, 
освященный еп. Антонием в 1841 г. 
В 1839 г. число правосл. храмов в 
Царстве Польском возросло до 12 
(9 приходских и 3 приписных). 

Еще в 1833 г. кн. Паскевич составил 
записку с изложением программы 
устроения духовно-учебных заведе
ний в Царстве Польском, в 1834 г. 
по распоряжению наместника края 
началось преподавание Закона Бо-
жия правосл. воспитанникам польск. 
гимназий и школ. В кон. 1838 г. в Яб-
лочинском мон-ре открылось началь
ное уч-ще, предназначенное гл. обр. 
для детей униатов и имевшее миссио
нерские цели. 17 сент. 1840 г. нача
ло работу Варшавское ДУ с 6-лет
ним курсом обучения (состояло в 
ведении Волынской ДС и входило 
в округ Киевской ДА). 

В связи с переездом в 1840 г. Во
лынского архиерея из Почаевской 
лавры в Житомир местопребывание 
викарного епископа в Варшаве было 
признано неудобным из-за его уда
ленности от епархиального центра. 
Кроме того, как было указано в от
чете обер-прокурора Святейшего 
Синода за 1840 г., «само положение 
православной Церкви в Царстве 
Польском требовало дать ей более 
твердости во внутреннем устрой
стве». В окт. 1840 г. В. в. было пре
образовано в Варшавскую и Ново
георгиевскую епархию (см. Варшав
ская епархия РПЦ). 



Ист.: Подробное описание открытия каждой 
епархии и вик-ства в хронологическом по
рядке // Мат-лы для истории Правосл. Церк
ви в царствование имп. Николая I. СПб., 
1902. С. 279-287. (СбРИО; Т. 113. Кн. 1). 
Лит.: Устимович М. П. Варшавский правосл. 
кафедральный Св.-Троицкий собор: Кр. ист. 
очерк (1837-1887). Варшава, 1887; Козлов
ский Р. Варшавская епархия РПЦ со времени 
ее учреждения до соединения ее с Холмской 
епархией (1875): Курс. соч. / МДА. Загорск, 
1959. С. 58-96. Ркп. 

В. И. Петрушке 

BACÄH [евр. ]гй, bäsän], древняя 
область, вероятно, занимающая тер
риторию к северу от Галаада, запад
нее Салхи и гор Эд-Друз (Джебель-
Друз), к югу от горы Ермон и к вос
току от Иордана и Галилейского оз. 
Юж. граница области, видимо, про
ходила недалеко от совр. границ Си
рии и Иордании по р. Ярмук. Одна 
из первых столиц В., г. Едрея (Числ 
21. 33; Втор 3. 10), располагалась у 
притока р. Ярмук. В Библии упоми
наются др. васанские города: Аште-
роф (Втор 1. 4; Нав 9. 10) и Салха 
(Втор 3.10) в обл. Аргов (Втор 3. 4), 
а также Голан (Втор 4. 43). На пло
дородном плато В. (ок. 600 м над 
уровнем моря), окруженном базаль
товыми горами, было хорошо раз
вито земледелие и скотоводство (Пс 
21.13; Ам 4.1-3) , область славилась 
дубами (Ис 2. 13;Иез27. 6). 

Уже в IV тыс. до Р. X. В. был за
селен. Ко времени прор. Моисея 
(XIV в. до Р. X.) в области насчиты
валось 60 городов (Втор 3. 4-6) . 
Они были покорены Моисеем пос
ле сражения с аморреями при Едрее 
(Числ 21. 33-35; Втор 3. 1-9). По
сле завоевания В. Моисей отдал ее 
в распоряжение половине колена 
Манассии, а Голан выделил в каче
стве одного из городов-убежищ к 
востоку от Иордана. В правление 
израильских царей Ахава, Иорама 
и Ииуя (IX в. до Р. X.) В. находился 
под властью арамеев (3 Цар 22. 3; 
4 Цар 8.28; 10.33). Иеровоам 7/(786-
746 гг. до Р. X.) отвоевал В. (4 Цар 
14. 25), но вскоре область вновь 
была покорена ассир. царем Тшлат-
паласаром III (744-727 до Р. X.) 
(4 Цар 15. 29). В греко-рим. период 
область была известна под названи
ем Ватанея. 

ВАСИЛЕВС [греч. βασιλεύς], ти
тул монархов, визант. императоров 
и правителей. Слово неясного про
исхождения, встречается уже в ми
кенскую эпоху (pa-si-re-u) как обо
значение регионального правителя, 
облеченного военной, судебной и 
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жреческой властью. В классической 
Греции термин *««В.» приобретает 
широкое значение — от «архонта-
басилея» в Афинах с узкокульто
выми функциями до титула «вели
кий басилевс» (μέγας βασιλεύς), при
менявшегося к персид. монархам из 
династии Ахеменидов. В греч. текс
тах (в т. ч. в ВЗ) В. именовались 
правители стран Др. Востока, в т. ч. 
древнеевр. гос-в (рус. соответствие — 
царь; лат.— rex). 

Во II—VI вв. слово «В.» использо
валось греч. писателями для обозна
чения рим. императоров (наряду с 
офиц. терминами — αυτοκράτωρ и 
αΰγουστος). В дипломатической пе
реписке титул В. применялся толь
ко к персид. шаханшаху. Появление 
в Европе варварских королевств, 
правители к-рых именовались лат. 
словом «rex» (греч. ρήξ), привело к 
оформлению статусного различия 
между ними и императором Визан
тии. После победы над державой 
Сасанидов (628) имп. Ираклий (610-
641) ввел термин «В.» в офиц. имп. 
титулатуру (эдикт 629 г.). В даль
нейшем появляются развернутые 
титулы: «от Бога василевса ромеев 
(римлян)» (έκ Θεού βασιλεύς 'Ρω
μαίων — печати Константа II ( 641 -
668), подпись Константина IV (668-
685) под актами VI Вселенского 
Собора в К-поле, 680); «верный ва-
силевс» (πιστός βασιλεύς — на сереб
ряных монетах при Льве III (717-
741), на золотых при Константине 
VI (780-797)), «во Христе верный 
василевс ромеев» (πιστός έν Χριστώ 
βασιλεύς 'Ρωμαίων — с IX в.). На мо
нетах титул «βασιλεύς 'Ρωμαίων» по
является позже, в правление имп. 
Михаила I (811-813); возможно, это 
было реакцией на имп. коронацию 
Карла Великого (800; в 812 признан 
в Византии как «василевс фран
ков»). С IX в. титул «василевс ро
меев» становится основным во всех 
офиц. имп. документах вплоть до 
1453 г. 

Согласно общехрист. представле
ниям, Римская империя являлась 
последней мировой державой перед 
Вторым Пришествием, что обосно
вывалось библейскими эсхатологи
ческими пророчествами (Дан 2. 31— 
42; Откр 6. 1-8). Толкованиями на 
эти тексты Свящ. Писания утверж
далась уникальность Римской импе
рии и ее правителя — «василевса ро
меев». 

Претензии на высший статус в 
иерархии государей, выражением 

к-рого в греч. языке служил титул 
В., высказывали правители и др. 
стран. Это почти всегда означало 
конфликт с империей. Титул «васи
левс ромеев и болгар» принял Си
меон Болгарский; затем его сын 
Петр был официально признан в 
К-поле как «василевс болгар». Лат. 
императоры в К-поле (1204-1261) и 
греч. Великие Комнины в Трапезун-
де официально титуловались «васи-
левсами». В XIV в. серб, короли так
же приняли титул «василевс ромеев 
и сербов». 
Лит.: Laurent V. Βασιλεύς 'Ρωμαίων: L'histoire 
d'un titre et le témoignage de la numismatique 
// Cronica Numismaticä si Arheologicâ. 1940. 
T. 15. P. 198-217; Gigante M. Nomos basileus. 
Napoli, 1956; Ostrogorsky G. The Byzantine 
Emperor and the Hierarchical Word Order // 
SEER. 1956. Vol. 35. P. 1-14; Podskalsky G. 
Byzantinische Reichseschatologie. Munch., 
1972; Chrysos E. The Title «Basileus» in Early 
Byzantine Intern. Relations / / DOR 1978. 
Vol. 32. P. 29-75; Rösch G. Όνομα βασιλείας: 
Stud, zum offiziellen Gebrauch der Kaisertitel 
in spätantiker und frühbyzant. Zeit. W., 1978; 
Worp K. A. Byzantine Imperial Titulature in 
the Greek Documentary Papyri // ZfPE. 1982. 
Bd. 45. S. 199-223; Κυριακής Ε. Κ. Βυζάντιο 
και Βούλγαροι (709-1009). Αθήνα, 1993. 

П. И. Жаворонков 

ВАСИЛЕВСКИЙ Василий Ива 
нов (ум. после 1768), московский 
иконописец Синодальной конторы, 
работал в 20-60-х гг. XVIII в. Поляк 
или украинец по происхождению. 

По сведениям Я. фон Штелина, В. 
выполнил в 1729 г. 2 иконы мест
ного ряда иконостаса Петропавлов
ского собора в С.-Петербурге («Все
держитель на престоле», «Богома
терь на престоле»). Писал иконы 
для иконостасов церквей: святых 
праведных Симеона Богоприимца и 
Анны Пророчицы в С.-Петербурге 
(1731; вместе с А. М. Поспеловым, 
не сохр.), Спасо-Преображенской в 
Усолье Пермской губ. по заказу гра
фов Строгановых (1750-1765, вмес
те с И. Я. Поспеловым, не сохр.), свя
тых Кира и Иоанна на Солянке и 
вмц. Екатерины на Ордынке в Мос
кве (1767, вместе с Д. Г. Левицким, 
не сохр.). Под его рук. в 1760 г. изго
товлялись иконостасы для 3 церквей 
в Пруссии. В 1751 г. В. с И. Я. По
спеловым возглавляли работы по 
поновлению росписи в Успенском 
соборе Московского Кремля. 

В 1759 г. по указу Синода освиде
тельствовал изъятые в московских 
иконных лавках неискусно написан
ные иконы. Синод также рекомен
довал всем московским иконопис
цам учиться у В. Писал на заказ для 
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А. П. Волынского иконы для его де
тей Анны, Петра и Марии («Зачатие 
Пресвятой Богородицы», 1723. ГИМ; 
«Изведение апостола Петра из тем
ницы», 1727. Тамбовский художе
ственный музей; «Мария Египет
ская», 1746. ГМИР), для Н. И. Ти-
шинина — образ по случаю брако
сочетания («Свт. Николай и прп. 
Ксения с Христом Вседержителем», 
1755. Рыбинский историко-художе-
ственный музей). 

Ранние работы мастера отличает 
приверженность к традициям изо
графов Оружейной палаты («Лон-
гин Сотник», 1730. ГРМ), однако 
уже в них можно отметить склон
ность к живописной манере письма, 
проявившуюся в поздних работах 
(«Митрополит Алексий», 1759. 
ГИМ). 
Лит.: Скворцов Н. А. Архив Моск. Св. Синода 
Конторы: Мат-лы по Москве и Моск. епар
хии за XVIII в. М., 1914. Т. 2. С. 660-665; Гер-
шензон-Чегодаева Н. М. Д. Г. Левицкий. М., 
1964. С. 67,85-88,345,349-350; Молева H. M., 
Белютин Э. М. Живописных дел мастера. М., 
1965. С. 193,245; МалиновскийК. В. Якоб фон 
Штелин и его записки по истории рус. жи
вописи XVIII в. // Русское искусство барок
ко: Мат-лы и исслед. / Под ред. Т. В. Алек
сеевой. М., 1977. С. 184, 202-203; Записки 
Я. Штелина об изящных искусствах в Рос
сии. М, 1990. Т. 1. С. 53-54, 66, 99, 104; Сло
варь рус. иконописцев XI-XVII вв. / Ред.-
сост. И. А. Кочетков. М„ 2003. С. 110-112. 

Н. И. Комашко 

ВАСИЛИАДИС [греч. Βασιλειά
δης] Николаос Панайотис (1927, 
дер. Ахна, Кипр), видный совр. 
греч. богослов, проповедник и пуб
лицист. В 1953 г. окончил Богослов
ский фак-т Афинского ун-та. Член 
Православного миссионерско-мо-
нашеского братства богословов «Со-
тир» («Ό Σωτήρ», Спаситель). Автор 
работ по библеистике, богословию, 
церковной и национальной истории, 
апологетике, нравственным пробле
мам. Наиболее значительный труд — 
20-томное толкование Ветхого Заве
та (33 из 49 книг) — получил высо
кую оценку Патриарха К-польского 
Варфоломея (1997). В.— автор мно
жества книг, брошюр и статей, по
священных положению и задачам 
Церкви в совр. мире. Среди соци
ально-политических тем особое вни
мание В. уделяет проблемам моло
дежи и патриотической тематике, за 
книгу «Национальные герои Кипр
ской эпопеи 1955-59» (1977) удо
стоен премии Афинской Академии 
(1979). В. является редактором неск. 
периодических изданий: журнала 

Н. Василиадис 

«Ό Σωτήρ» — офиц. органа братства, 
«Προς την Νίκην» (К победе) — еже
месячного издания братства для 
старших школьников и «Ή δράσις 
μας» (Наша деятельность) — ежеме
сячного издания для студентов и 
ученых, издаваемого миссионер
ским Об-вом свт. Василия Вели
кого. Проповедническая деятель
ность В. охватывает Грецию и Кипр. 
С лекциями и проповедями В. не
однократно выступал также в Вели
кобритании, Австралии и России 
(2001). 
Соч.: 'Εθνομάρτυρες του Κυπριακού Έπους 
1955-1959. 'Αθήναι, 1977; Χριστιανισμός και 
ανθρωπισμός. 'Αθήναι, 19812; Ή Χριστιανική 
πίστις εις τον αιώνα τής επιστήμης. 'Αθήναι, 
19824; Ό Δαρβίνος και ή Θεωρία τής έξαλί-
ξεως, 'Αθήναι, 1985; 'Ορθοδοξία καί φεμινισμός. 
'Αθήναι, 1992; Ή 'Ελλάς στην ενωμένη Ευρώπη. 
Αθήναι, 1993; Ό άγιος Μάρκος ό Ευγενικός καί 
ή ενωσις τών 'Εκκλησιών. 'Αθήναι, 19934; Πότε 
έμψυχοΰται το ανθρώπινο έμβρυο? 'Αθήναι, 
1995; Στίς γιορτές τής 'Ορθοδοξίας, 1996; 
'Αρχαιολογία καί Αγία Γραφή. 'Αθήναι, 19962 

(рус. пер.: Библия и Археология. Серг. П., 
2003); Τό μυστήριον του θανάτου. 'Αθήναι, 
1980, 199916 (рус. пер.: Таинство смерти. 
Серг. П., 1998); Ή Παλαιά Διαθήκη είς τήν 
Όρθόδοξον Έκκλησίαν — Απάντησις είς τους 
κατηγόρους τής 'Αθήναι, 2002; Πανθρησκειακός 
Οικουμενισμός — Ή νέα απειλή, 'Αθήναι, 2002; 
'Υπόμνημα είς Παροιμίας, 19893; 'Υπόμνημα είς 
τον Έκκλησιαστήν. 'Αθήναι, 19892 (Соавт. 
2 последних — Ή. Παπαδημητρίου). 

Прот. Валентин Асмус 

ВАСИЛИАНЕ [базилиане; лат. 
basiliani], общее название для неск. 
католич., гл. обр. униатских, мона
шеских орденов визант. обряда, к-рые 
в своей деятельности руководству
ются одним из древнейших уста
вов — уставом свт. Василия Велико
го. Одно из важных направлений 
деятельности В.— развитие отноше
ний с вост. христианством. В наст, 
время в католич. Церкви каноничес
ки признаны василианский орден 
Италии, или Гроттаферрата (итало-
албан. обряда), василианский орден 
св. Иосафата (уир. и румын, обря-
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дов), а также василианский орден 
мелькитов Св. Спасителя, васили
анский орден мелькитов св. Иоанна 
Крестителя (шувайритов) и васили
анский орден мелькитов из Алеппо 
(Халеба) (мелькитского обряда). 

В средние века. Название «В.» 
использовалось в Зап. Европе для 
обозначения всех вост. монахов, 
к-рые руководствовались общежи
тельным уставом свт. Василия Ве
ликого. Наименование «Ordo S. Ba-
silii» вошло в употребление в рим. 
папской канцелярии в XIII в. при
менительно к греч. мон-рям Юж. 
Италии и Сицилии, попавшим в ор
биту влияния Рима в течение нор
маннского периода южно-итал. ис
тории. Сами монахи никогда не на
зывали себя «В.» Из 369 актов, 
опубликованных Ф. Тринкерой, име
ется только одно упоминание в акте, 
происходящем из еп-ства Локри 
(Калабрия) от 27 авг. 1101 г.,— «της 
τάξεως του άγιου Βασιλίου» (чина св. 
Василия) (Syllabus graecarum mem-
branarum / Ed. F. Trinchera. Napoli, 
1865. P. 88). Возможно, термин «В.» 
употреблялся для того, чтобы отли
чать греч. монахов вост. обряда от 
появившихся здесь же к кон. XI в. 
лат. монахов. Несмотря на отсут
ствие в вост. монашестве орденских 
организаций, греч. монахов тем не 
менее в эпоху утверждения пап
ского влияния в Юж. Италии и Си
цилии иногда условно называли 
монахами «василианского ордена». 
И в последующее время термин «В.» 
нередко употреблялся на Западе 
для обозначения монашествующих 
правосл. Востока, причем незави
симо от места их проживания. Веро
ятно, именно это повлекло за собой 
возникновение ложного предания 
о том, что основателем мнимого «ва
силианского ордена» был свт. Ва
силий Великий, а все вост. монахи 
живут по составленному им в IV в. 
уставу. 

Появление мон-рей, следовавших 
уставу свт. Василия Великого, было 
следствием восстановления импер
ской власти в Юж. Италии и Сици
лии в VI в. Важнейшими монас
тырскими центрами в ту эпоху были 
Равеннский экзархат, Пентаполь, 
дукаты Рима и Неаполя до VIII в.; 
Калабрия и Сицилия до IX в.; 
Калабрия, Базиликата и Апулия 
в IX-XI вв. Приток монахов был 
связан в VII в. с персид. войнами, 
араб, завоеванием и распростране
нием монофелитства, в VIII и IX вв. 

Г""* 
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с иконоборчеством. В визант. эпоху 
в греч. мон-рях в Италии подвиза
лись св. Илия Новый ( t 903), прп. 
Илия Пещерник (f 960), св. Савва 
Младший ( t 990/91), св. Никодим 
Маммольский (f 990), св. Лука Ар-
ментский (f 993), св. Симеон Поли-
ронский (f 1016), св. Нил Младший 
Российский ("f 1004). Епархии в Вост. 
Сицилии, на юге Калабрии и Апу-
лии в 30-50-х гг. VIII в. были под
чинены К-польскому Патриархату. 
При Каролингах в этом регионе мир
но сосуществовали адм. единицы 
различных обрядов; споры, к-рые 
разделяли Рим и К-поль, не затра
гивали единства до тех пор, пока Ви
зантийская империя контролиро
вала Рим и нек-рые районы Италии. 
Во 2-й пол. XI в. отношения ослож
нились не столько из-за разделения 
Церквей 1054 г., сколько из-за новой 
структуры Зап. Церкви во главе с 
Римом, к-рый более не поддерживал 
старую «федеральную» церковную 
организацию. После норманнского 
завоевания греч. церковная иерар
хия осталась только в Юж. Италии, 
в Сицилии норманны основывали 
только лат. еп-ства. Политика нор
маннов состояла в постепенном под
чинении Римской курии мон-рей 
Юж. Италии, потерявших в ходе за
воевания свою адм. связь с К-поль-
ским Патриархом, и в быстрой лати
низации греч. епископских кафедр. 

Норманны, обнаружив уцелевшие 
при арабах греч. мон-ри, сохранив
шие при себе крупные земельные 
владения (напр., св. Ангела в Броло, 
св. Филиппа во Фрагале, Пресв. Бо
городицы и св. Варвары в Викари), 
по-видимому, для укрепления своей 
власти среди греч. жителей, восста
навливали старые и строили новые 
церкви и мон-ри (до 1134 в основ
ном греч.). Норманнский кн. Роберт 
Гвискар в 1063 г. основал близ Месси
ны греч. мон-рь св. Григория. Герц. 
Апулии, впосл. кор. Сицилии РожерП 
в 1059 г. построил в Мессине неболь
шую ц. в честь Спасителя. С ИЗО г. 
это был уже большой мон-рь с уста
вом свт. Василия Великого, про
существовавший до XVI в. Это
му мон-рю был подчинен 31 греч. 
мон-рь в Сицилии и 15 калабрий-
ских греч. мон-рей. В 1-й пол. XII в. 
почти все сицилийские и нек-рые 
калабрийские греч. мон-ри были 
подчинены мон-рю Спасителя. Пра
во назначать игумена этого мон-ря, 
к-рому был дан сан архимандрита, 
сицилийские короли сохранили за 

собой. Возможно, такая централиза
ция греч. мон-рей фыла следствием 
влияния Римской курии, с к-рой 
норманнские правители были связа
ны вассальными клятвами. Подоб
ное происходило и в Апулии, где 
при Рожере II большинство греч. 
мон-рей были подчинены мон-рю 
св. Николая Казольского близ От
ранто, основанного в 1099 г. игум. 
Иосифом при содействии герц. Боэ-
мунда Тарентского. После разрыва 
отношений между Церквами Визан
тии и Рима в 1054 г. папы Римские 
стремились закрепить за собой 
южно-итал. провинции. В 1080 г., 
угрожая отлучением в случае пося
гательств на земельную собствен
ность Римской Церкви, папа обеспе
чил свободное вмешательство лат. 
епископов в дела греч. мон-рей в 
Юж. Италии, поскольку теперь они 
могли объявить своей собственно
стью любой греч. мон-рь и подчи
нить его Риму, изменив строй его 
жизни. Это, вероятно, и явилось од
ной из причин того, что в кон. XI в. 
греч. мон-ри Калабрии были поки
нуты монахами, к-рые отправились 
на юг и на Сицилию. 

К XII и нач. XIII в. большинство 
греч. мон-рей Апулии, Калабрии 
и Сицилии были поставлены под 
управление крупных мон-рей, к-рые 
в свою очередь подчинялись Риму. 
Подобная политика централизации, 
направленная на создание из объ
единения мон-рей некоего прообраза 
конгрегации, была характерна для 
развития зап. монашества. В правле
ние Вильгельма I Злого (1154-1166) 
начались гонения на греч. монахов 
(обращение греч. мон-рей в лат., пе
реход греков к лат. церковно-слу-
жебному уставу и пр.). Все эти ме
роприятия привели в итоге к тому, 
что в норманнский период почти все 
василианские мон-ри были частью 
разрушены, частью перешли в веде
ние бенедиктинских монахов. 
Лит.: Gay J. Notes sur la conservation du rite 
grec dans la Calabre et dans la Terre d'Otrante 
au XIVe siècle: Listes de monastères basiliens / / 
BZ. 1895. Bd. 4. S. 59-66; Laurent L-H., Guil-
lou A. Le «Liber visitationis» d'Athanase Chal-
kéopoulos (1457-1458): Contribution à l'his
toire du monachisme grec en Italie méridionale. 
Vat, 1960. (ST; 206); Borsari S. Il monachesimo 
bizantino nella Sicilia e nell'Italia méridionale 
prenormanne. Napoli, 1963; Atti del Congr. 
intern, su «Basilio di Cesarea: La sua età e il Ba-
silianesimo in Sicilia». 3-6 die. 1979. Messina, 
1983; Falkenhausen V., von. Il monachesimo 
greco in Sicilia // La Sicilia rupestre nel con
testa délie ci vil ta mediterranee: Atti del 6 Con v. 
intern. Galatina, 1986. P. 135-174. 

Μ. Λ. Курышева 

Василианский орден Италии, или 
Гроттаферрата (Ordo Basilianus Ita-
liae, seu Cryptoferratensis; О. S. В. L). 
В 1004 г. св. Нил Младший Россан-
ский основал мон-рь Богородицы 
Гроттаферратской в 18 км от Рима 
(см. ст. Гроттаферрата). В период 
Авиньонского пленения пап начался 
упадок греч. мон-рей в Италии, 
в т. ч. Гроттаферраты. Уменьшение 
количества насельников, забвение 
традиций вост. монашества и греч. 
языка привело к переходу нек-рых 
мон-рей в ведение католич. мона
шеских орденов; часть мон-рей была 
заброшена. Упадок не смогли при
остановить проводившиеся с 1221 г. 
по предписанию папы Гонория III 
апостолические визитации (1370, 
1419). Предполагалось, что назначе
ние митр. Никейского Виссариона 
(ок. 1400-1472) кардиналом-протек
тором итал. В. и готовившиеся им 
реформы неск. приостановят общий 
упадок василианских мон-рей. При 
нем итал. В. были разделены на 3 
провинции (Сицилия, Калабрия и 
Апулия). В нояб. 1462 г. в Риме был 
собран генеральный капитул, пред
принята реорганизация управления 
мон-рями (введен институт коммен-
ды). Кард. Виссарион выступил 
в защиту вост. обряда В., составил 
краткое изложение устава свт. Васи
лия Великого, к-рый был издан и 
переведен на лат., итал. и испан. 
языки, при нем увеличилось коли
чество насельников Гроттаферраты, 
пополнилась монастырская б-ка, 
был создан реестр земельной соб
ственности мон-ря. 

В 1561 г. папа Пий IV учредил 
испан. конгрегацию В. В 1569 г. она 
присоединилась к итал. В. Папа 
Григорий XIII объединил 38 греч. 
мон-рей в Италии в рамках единой 
конгрегации, организованной по 
провинциям и управлявшейся гене
ральным настоятелем (архимандри
том) с резиденцией в Риме. Начало 
новому ордену было положено на 
генеральном капитуле греч. монахов 
Италии, состоявшемся в праздник 
Троицы 1579 г. в Сан-Филарето ди 
Семинара (Калабрия). Буллой «Be
nedictes Dominus» от 1 нояб. 1579 г. 
папа официально основал итало-
испан. конгрегацию В. Ее структура 
была аналогична бенедиктинской. 
При конгрегации учреждалось 3 но-
вициата. Мон-рь Гроттаферрата стал 
центром римско-неаполитанской 
провинции В.; там же размещался 
один из новициатов. С 1608 г. в Грот-
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таферрате была введена новая фор
ма управления: настоятель изби
рался капитулом сроком на 3 года 
и получал сан аббата. В 1631 г. 
в Риме была учреждена Коллегия 
св. Василия, в б-ке к-рой были со
браны рукописи из мн. василиан-
ских мон-рей (в 1786 они были пе
реданы в Ватиканскую б-ку). В по
следующие годы итал. ветвь В. 
постепенно перешла на лат. обряд 
(кроме мон-ря в Медзоюзо, Сици
лия), хотя эта тенденция не одобря
лась Папским престолом: в 1709 г. 
папа Климент XI отверг прошение 
генерального настоятеля ордена 
Пьетро Меннити о полном переходе 
на лат. обряд; в 1746 г. папой Бене
диктом XIV повторное прошение 
также было отвергнуто. Однако год 
спустя Бенедикт XIV апостольской 
конституцией «Inter multa» (24 апр. 
1747) и позднее папа Лев XII апос
тольским посланием «Inter coete-
ras» (12 нояб. 1824) разрешили В. 
следовать лат. обряду. 

С 1770 г. начался упадок ордена, 
связанный с общей политикой Неа
политанского королевства, враж
дебного к монашеским конгрегаци-
ям. В 1784 г. министр неаполитан
ского короля Б. Тануччи отдал рас
поряжение о закрытии большинства 
василианских мон-рей в континен
тальной части королевства (сохр. 
только мон-ри на Сицилии). В 1834-
1870 гг. Гроттаферрата управлялась 
приорами, находящимися в подчи
нении Римскому престолу, однако 
связь с небольшим числом еще ос
тававшихся В. на Сицилии была 
прервана. Закон о секуляризации 
1866 г. окончательно утвердил рос
пуск итал. ордена В., однако мон-рь 
Гроттаферрата, находившийся на 
территории Папской обл. и в не
посредственном подчинении папе, с 
1870 г. был сохранен как националь
ный памятник, поддержание к-рого 
было поручено подвизавшимся там 
монахам. К тому времени обряд 
имел уже как визант., так и лат. чер
ты. Испан. ветвь В. прекратила свое 
существование в 1855 г. по указу 
министра-президента Б. Эспартеро. 

12 июля 1880 г. на пленарном за
седании Конгрегация по делам вос
точных церквей приняла решение 
о проведении реформы монашества 
визант. обряда в Италии. Восстанов
ление визант. обряда было утверж
дено декретом от 12 апр. 1882 г.; 
принятый в тот же день декрет «Iam-
dudum» определил, что лат. приход 

мон-ря должен быть доверен свя
щеннику лат. обряда. В 1900 г. папа 
Лев XIII утвердил новую конститу
цию итал. ордена В., нек-рые допол
нения были внесены в нее Конгре
гацией по делам восточных церквей 
6 апр. 1929 г. 19 мая 1929 г. лат. при
ход Гроттаферраты декретом Кон
грегации по делам восточных церк
вей «Quanta Romanorum» был отде
лен от греч. После реформирования 
ордена стали открываться мон-ри: 
в 1920 г. был вновь открыт мон-рь 
Медзоюзо; в 1932 г. в итало-албан. 
приходе Лунгро (Калабрия) от
крылся мон-рь св. Василия; в 1935 г. 
после 100-летнего перерыва вновь 
приступила к работе Коллегия св. 
Василия в Риме. В 1938 г. по реше
нию Римского престола в Албании 
были восстановлены василианские 
миссии в Фиери и Гирокастре (вновь 
закрыты в 1945). В 1948 г. был от
крыт василианский мон-рь в Пьяна-
дельи-Альбанези (близ Палермо). 

26 сент. 1937 г. папа Пий XI апос
тольской конституцией «Perve-
tustum Cryptaeferratae coenobium» 
определил юридическое положение 
мон-ря Гроттаферрата, придав ему 
статус экзархального мон-ря, или 
территориального аббатства (abba-
tia nullius), к-рое подчиняется не
посредственно Папскому престолу. 
Избираемый монахами аббат полу
чал титул архимандрита василиан-
ской монашеской конгрегации Ита
лии. Мон-рю была подчинена пап
ская семинария, учрежденная папой 
Бенедиктом XV в 1918 г. для подго
товки священников итало-албан. 
обряда. 

В наст, время орден насчитывает 
2 мон-ря с 24 монахами (из них 16 свя
щенников) (An. Pont. 2003. Р. 1327). 
Лит.: Scaduto M. Il monachesimo basiliano 
nella Sicilia medioevale: Rinascità e decadenza, 
sec. XI-XIV. R„ 1947, 19822; Capelli B. Il mo-
nachismo basiliano ai confini calabro-lucani. 
Napoli, 1963; Gatti C, Korolenskij С I Riti e le 
Chiese orientali. Genova, 1942. Vol. 1: Il rito 
bizantino e la Chiesa bizantina; Pertusi A. 
Rapporti tra il monachesimo italo-greco e il 
monachesimo bizantino nell'alto Medio Evo // 
La Chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI sec: 
Atti del Conv. storico interecclesiale (Bari, 
1969). Padova, 1973. Vol. 2. P. 473-520; Filan-
geri С Monasteri basiliani di Sicilia. Messina, 
1980. 

E. В. Калиниченко 

Василианский орден св. Иоса-
фата (Ordo Basilianus S. Josaphat; 
О. S. В. M.), монашеский орден в 
униатской Церкви, созданный в нач. 
XVII в.; своим происхождением, 
развитием и дальнейшей историей 

полностью связан с греко-католич. 
Церковью, возникшей на западно-
рус, территориях в результате за
ключения Брестской унии (1596). 

Первоначально создание васили-
анского ордена не входило в планы 
перешедших в унию правосл. епис
копов Зап. Руси. Напротив, они 
стремились к усилению своего кон
троля за мон-рями, расположен
ными на территории подчиненных 
им еп-ств. Однако большая часть 
правосл. монашества отказалась 
примкнуть к униатам. Даже приня
тые епископами в нач. XVII в. меры 
(преимущественно насильственные) 
по насаждению унии в ряде наибо
лее крупных и влиятельных мон-рей 
не дали результатов. Собственно 
униатское монашество было немно
гочисленным, малообразованным, 
практически неспособным оказать 
своей деятельностью поддержку 
епископату в деле распространения 
Брестской унии среди правосл. на
селения. В связи с этим возникла 
идея проведения реформы греко-
католич. монашества с целью созда
ния из него по образцу римско-
католич. орденов наиболее сплочен
ной, организованной и хорошо обра
зованной силы, способной стать ин
струментом распространения унии. 

Одним из первых инициаторов 
проведения реформы стал Иосиф 
Вельямин Рутский, получивший 

Ипатий Потей, 
митр, униатской Церкви 

образование в рим. Коллегии св. 
Афанасия. Активную помощь ему 
оказал униатский митр. Ипатий 
Потей. Общим для них было 
стремление приблизить униатство 
к римо-католичеству что во многом 
отразилось на деятельности васи-
лианского ордена, в к-ром все бо
лее распространялись лат. богослу
жебный обряд, входило в обычай 
употребление лат. и польск. языков, 
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Иосафат Кунцевич, 
униатский архиеп. Полоцкий 

появлялись иные заимствования из 
римско-католич. традиции. В 1601 г. 
Ипатий Потей предоставил в рас
поряжение униатских монахов ви-
ленский Свято-Троицкий мон-рь, 
откуда были изгнаны правосл. иноки 
и члены Троицкого братства. Иосиф 
Вельямин Рутский, постриженный 
здесь в монашество 6 дек. 1607 г., 
вскоре стал архимандритом Троиц
кого мон-ря. Одним из наиболее 
деятельных помощников Иосифа 
в Троицком мон-ре стал Иосафат 
Кунцевич. 

Большую поддержку в создании 
нового ордена оказали иезуиты, 
к-рые стали для В. в значительной 
степени образцом для подражания: 
орден мыслился как «иезуитский 
восточного обряда». Мн. буд. В. ли
бо прошли обучение в иезуитских 
школах, либо в прошлом сами были 
иезуитами (известно, что многие из 
них перешли с папского согласия на 
вост. обряд). Иезуиты занимали в 
ордене важные должности, явля
лись духовниками в первых общи
нах В. Наряду с 3 традиц. монашес
кими обетами — бедности, цело
мудрия и послушания — В. также 
давали обещание не стремиться к 
высшим иерархическим степеням 
и должностям. 

В 1613 г. василианские общины 
появились в Бытенском и Жиро-
вицком мон-рях, позднее в Ново-
грудке, Минске и др. местах. В 1614 г. 
ставший после смерти Ипатия По
тея митрополитом Иосиф Велья
мин Рутский приступил к организа
ции нового ордена. 20-26 июля 
1617 г. в Новогрудке собрался пер
вый капитул униатского монаше
ства, что традиционно считается 
офиц. учреждением «ордена свт. Ва
силия Великого» (иначе — Вилен-
ской конгрегации Св. Троицы). В ка

честве консультантов присутствова
ли иезуиты. Составленные униат
ским митр. Иосифам Вельямином 
Рутским «Правила», к-рыми впосл. 
В. руководствовались в своей дея
тельности, в значительной степени 
повторяли положения устава иезу
итского ордена. При создании орде
на декларировалось, что речь идет 
не об основании целиком нового ор
дена, но лишь о реформе и восста
новлении якобы изначального ор
дена свт. Василия Великого. Было 
объявлено об объединении всех уни
атских мон-рей и населяющих их 
монахов в единую структуру васи-
лианского ордена, или конгрегации 
Св. Троицы, принят ряд постановле
ний, к-рые легли в основу организа
ции и деятельности В. 

Верховное руководство орденом 
возлагалось на митрополита греко-
католич. Церкви (имел на капитуле 
2 голоса). Генеральный капитул 
(конгрегация) — общий съезд В.— 
собирался каждые 4 года (позднее 
каждые 8 лет) и являлся высшим 
органом законодательной власти в 
ордене. Общее управление орденом 
поручалось протоархимандриту (пост 
соответствовал должности генерала 
в католич. орденах, и впосл. васили-
анского протоархимандрита чаще 
всего именовали именно так). Про-
тоархимандрит избирался на гене
ральном капитуле ордена на 4 года 

Иосиф Вельямин Рутский, 
митр, униатской Церкви 

(позднее срок был увеличен до 8 лет). 
При этом особо подчеркивалось, что 
протоархимандрит должен изби
раться из числа простых монахов 
(профессов) и не может одновре
менно являться епископом или 
архимандритом (прелатом) греко-
католич. Церкви. Протоархиманд
рит разделял исполнительную власть 
с советом (генеральной консультой) 

Троицкий мон-рь в Вильнюсе. 
Фотография. Кон. XX в. 

из 4 советников или консульторов 
(consultores generalis), к-рые также 
избирались на капитуле и являлись 
помощниками протоархимандрита 
в руководстве орденом. Старший из 
этих советников, протоконсультор, 
был обязан постоянно находиться 
при протоархимандрите. В совет 
также входил секретарь ордена, обя
занностью к-рого были контроль за 
текущими делами и напоминание 
о необходимости решения тех или 
иных вопросов (отсюда его офиц. 
наименование — monitor). Управле
ние орденскими мон-рями сохраня
лось за игуменами, к-рые назнача
лись на 4 года протоархимандритом 
с согласия капитула. Все важней
шие дела, касавшиеся деятельности 
василианского ордена, должны бы
ли решаться на совете большин
ством голосов. Гербом ордена стал 
огненный столп (в память о виде
нии прп. Ефрема Сирина, наблю
давшего, как свт. Василий Великий 
совершает литургию, будучи при 
этом охвачен пламенем). 

Решения Новогрудского капитула 
1617 г. и др. организационные акты 
ордена были утверждены декретом 
папской Конгрегации пропаганды 
веры в 1624 г., а затем специальным 
бреве папы Урбана VIII «Exponi 
nobis» от 20 авг. 1631 г. Папа выра
зил благосклонное отношение к ор
дену, даровав ему право «привиле
гированного алтаря», т. е. право со
вершения месс, избавляющих души 
усопших от пребывания в чисти
лище, к-рым ранее обладали исклю
чительно лат. монашеские ордена. 
В 1635 г. от польск. кор. Влади
слава IV В. получили привилей, со-



Церковь Рождества Божией Матери 
мон-ря василианок в Гродно. 
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гласно к-рому за монахами-В. за
креплялось право занимать митро
поличью и епископские кафедры 
в греко-католич. Церкви в Речи Пос-
политой. 

Одновременно с образованием 
первых муж. василианских мон-рей 
появились и жен. обители. В числе 
первых мон-рей василианок были 
общины, образованные в Вильно и 
Бытене, в сер. XVII в.— в Новогруд-
ке, Гродно, Минске, Полоцке, Пин-
ске и др. городах Зап. Руси. Их глав
ным отличием от муж. василиан
ских обителей было подчинение ме
стным епископам униатской Церкви, 
а не орденским структурам. В то же 
время духовное руководство насель-
ницами принадлежало орденским 
иеромонахам. 

Т. о., первоначально василианский 
орден являлся организацией, к-рая 
находилась в подчинении униат
ского митрополита, но была абсо
лютно независимой от епископов 
греко-католич. Церкви, на террито
рии к-рых находились мон-ри В. 
Независимость ордена от еписко
пата стала причиной мн. конфлик
тов между «черным» и «белым» ду
ховенством греко-католич. Церкви. 

К 30-м гг. XVII в. в структуру васи-
лианского ордена вошло 36 мон-рей. 
Большинство было расположено на 
территории Великого княжества 
Литовского (т. е. на территории 
совр. Литвы и Белоруссии). Влия
ние ордена в Юго-Зап. Руси (совр. 
Украина) было весьма слабым: здесь 
большинство обителей оставались 
правосл., В. имели там 5 мон-рей. 
В XVII в. число орденских мон-рей 

практически не изменилось, что 
было следствием общего упадка 
униатской Церкви, вызванного сна
чала сопротивлением правосл. на
селения Зап. Руси насильственно 
вводимой унии, а затем казацкими 
восстаниями и войнами между Мос
ковским гос-вом и Речью Посполи-
той. Признаки стагнации в истории 
василианского ордена стали замет
ными при преемнике Иосифа Велья-
мина Рутского униатском митр. 
Рафаиле (Корсаке), к-рый в 1626— 
1640 гг. являлся протоархиманд-
ритом ордена. Униатский митр. Ан
тоний (Селява), к-рый опасался 
чрезмерного усиления В., добился 
от ордена избрания пожизненным 
протоархимандритом. Управлявший 
униатской Церковью Гавриил Ко-
ленда (в 1655-1665 на правах адми
нистратора, с 1665 митрополит) так
же добился избрания василианским 
протоархимандритом, что вызвало 
возмущение части В., на сторону 
к-рых встал папа Александр VII. Од
нако позднее положение ордена на 
западнорус. землях Речи Поспо-
литой после войны с Московским 
гос-вом стало столь тяжелым, что В. 
перестали противиться притязани
ям Коленды, полагая, что митропо
личье управление орденом благо
творно скажется на его состоянии. 
Митрополит в свою очередь обещал 
соблюдать право ордена на внутрен
нее самоуправление, восстановить 
структуру новициатов ордена и до
биться отказа униатских епископов 
от владения мон-рями-архиманд-
риями (управление к-рыми пожиз
ненно на правах собственности жа
ловалось королем). При униатском 
митр. Киприане Жоховском (1674— 
1693) конфликты между орденом и 
главой греко-католич. Церкви про
должились. Жоховский также объ
явил себя главой василианского ор
дена. В. подали на него жалобу в 
Рим, и папа Иннокентий XI в 1686 г. 
повелел собрать в Новогрудке капи
тул, где были четко сформулирова
ны принципы, определявшие харак
тер взаимоотношений митрополита 
греко-католич. Церкви и ордена, 
подчиненного ему, но обладавшего 
широкой внутренней автономией. 
Согласно принятому капитулом до
кументу, возглавлять орден в сане 
протоархимандрита должен один из 
монахов-В., но не митрополит или 
иной епископ; орден оставался в 
подчинении митрополита, его внут
реннее управление осуществлялось 

протоархимандритом; назначение 
настоятелей мон-рей сохранялось за 
протоархимандритом, тогда как мит
рополит жаловал в пожизненное 
владение архимандрии и игумен
ства; назначение униатских еписко
пов должен был совершать король 
по представлению митрополита, но 
с согласия протоархимандрита; он 
имел право совершать инспекцию 
и ревизию всех орденских мон-рей 
и храмов, являясь для них и апелля
ционной инстанцией; протоархи-
мандрит имел право по совету с 
митрополитом назначать время и 
место проведения капитулов орде
на; покупку и продажу всех церков
ных имений и др. торговые и финан
совые операции должен был осу
ществлять митрополит; в случае 
кончины протоархимандрита до из
брания ему преемника управление 
орденом осуществлял один из его 
помощников. 

В нач. XVIII в. вновь начались 
трения между василианским орде
ном и главой униатской Церкви, их 
причиной явилось избрание Юрия 
(Гавриила) Винницкого на митро
полию без согласия василианского 
протоархим. Льва Кишки. В 1709 г. 
было достигнуто согласие, вскоре, 
однако, нарушенное по вине митро
полита, исхлопотавшего в Риме пап
ский указ об отмене обязанности 
главы униатской Церкви консуль-

Лев Кишка, 
митр, униатской Церкви 

тироваться с протоархимандритом 
В. по вопросам назначения новых 
епископов, архимандритов и игуме
нов. В свою очередь В. добились в 
Риме отмены этого постановления. 
Однако сам Лев Кишка, став греко-
католич. митрополитом (1714), не
редко нарушал права ордена. 

Царь Петр /рассматривал униатов 
как основных виновников насилия, 



ВАСИЛИАНЕ 
-4ψ**0 

творимого в Речи Посполитой над 
православными. В 1705 г., ведя со
вместные с польск. кор. Августом II 
военные действия против Швеции, 
он прибыл в Полоцк. Осматривая 
полоцкий собор Св. Софии (в прош
лом правосл. храм XI в.), к-рым вла
дели В., Петр захотел пройти в ал
тарь, но монахи не пустили его, обо
звав «схизматиком». Разгневанный 
царь велел приближенным схватить 
монахов, но на шум в собор сбе
жались вооруженные послушники, 
вступившие в схватку с его спутни
ками. В ходе столкновения неск. 
приближенных Петра получили ра
нения, а 4 В. были смертельно ране
ны. В порыве гнева царь велел пове
сить еще одного монаха, находив
шиеся на территории Речи Поспо
литой российские войска разорили 
неск. василианских мон-рей и хра
мов, гл. обр. расположенных на тер
ритории совр. Белоруссии. 

К нач. XVIII в. становятся замет
ными не только разногласия между 
В. и униатскими митрополитами, 
но и существенные противоречия 
между В. и иезуитами. Иезуиты все 
чаще видели в униатах «католиков 
2-го сорта», к-рых необходимо было 
обратить в римо-католичество и пе
ревести в лат. обряд (среди униат
ских студентов в римско-католич. 
школах велась пропаганда лат. обря
да). В то же время при своей пролат. 
позиции василианский орден сфор
мировался как вполне самостоя
тельная структура католич. Церкви, 
интересы к-рой в данном случае 
вступали в противоречие с иезуитс
кими. На формирование идеологии 
и самосознания В. влияние оказал 
Замойский Синод (Собор) униат
ской Церкви (1720), проведенный 
при митр. Льве Кишке по инициати
ве монахов ордена. Он способство
вал усилению лат. влияния в греко-
католич. Церкви. На Замойском 
Синоде униаты подтвердили при
знание учения о примате папы Рим
ского, о Filioque, чистилище и пр., 

ввели нек-рые лат. обряды в униат
ское богослужение. Эти решения 
сблизили униатстро с рим. католи
чеством. После Замойского Синода 
во мн. униатских храмах и васили
анских мон-рях стали уничтожать
ся иконостасы, устанавливались лат. 
образца исповедальни и кафедры 
для чтения проповедей, появились 
органы и стали совершаться нек-рые 
праздники лат. церковного кален
даря. 

С нач. XVIII в. по причине пе
рехода в унию правосл. епархий 
юго-востока Речи Цосполитой (Пе-
ремышльской, Львовской и Луц-
кой) общая численность униатских 
мон-рей возросла. Однако если на 
территории Великого княжества 
Литовского (в Белоруссии и соб
ственно Литве) мон-ри были объ
единены в структуру василианско-
го ордена, то на юго-востоке (совр. 
Зап. Украина) они продолжали на
ходиться в подчинении епископов. 
С целью усиления позиций ордена 
в юго-вост. еп-ствах на Замойском 
Соборе было принято решение объ
единить мон-ри Владимирского, 
Луцкого, Холмского, Львовского и 
Перемышльского еп-ств в отдель
ную конгрегацию — Русскую (ина
че — Польскую или Коронную). Па
па Бенедикт XIII в 1724 г. подтвер
дил решения Замойского Синода, 
отметив, что Русская конгрегация В. 
должна быть независима от прежде 
существовавшей Литовской. Рус
ская конгрегация Покрова Пресв. 
Богородицы была официально со
здана в 1739 г. Литовские В., однако, 
выступили против независимости 
Русской конгрегации. На проходив
шем в 1739 г. во Львове общем съезде 
В. представители Литовской конгре
гации выступили с проектом объеди
нения обеих василианских струк
тур. Папа Бенедикт XIV в 1742 г. 
в бреве «Etsi dubitare» предписал 
объединить обе конгрегации в еди
ную орденскую структуру. В том же 
году Конгрегацией пропаганды ве

ры был издан декрет об 
объединении Литовской 
и Русской провинций 
ордена. На капитуле, 

Креховский мон-рь 
близ Львова. Гравюра. 

Худож. Д. Синкевич. 1699 г. 

проходившем в Дубно 
в 1743 г., было объявле
но о создании васили-
анского ордена, разде-

Церковь Онуфриевского мон-ря во Львове. 
XVI в. (в наст, время принадлежит 
василианам). Фотография. 2001 г. 

ленного на 2 провинции — Литов
скую и Польскую (или Русскую). 
Орден находился под управлением 
протоархимандрита (генерала), из
бираемого поочередно из числа В. 
обеих провинций. Резиденцией про
тоархимандрита из Русской про
винции был назначен почаевский 
Успенский мон-рь, протоархиманд
рита из Литовской — виленский 
Троицкий мон-рь. 

Папа Бенедикт XIV в 1744 г. по
сланием «Inter plures» утвердил ре
шения Дубенского капитула о слия
нии василианских провинций в еди
ный орден, названный «Русский ор
ден свт. Василия Великого» (Ordo 
S. Basilii Magni Ruthenorum). Орден 
получил самостоятельность в рам
ках униатской Церкви. Папа осво
бодил В. от власти греко-католич. 
митрополита, протоархимандрит 
ордена был подчинен непосред
ственно папе Римскому, митрополит 
униатской Церкви сохранял за со
бой лишь статус почетного предсе
дателя капитула. Самостоятельный 
статус был сохранен только за теми 
мон-рями, к-рые были способны со
держать до 8-10 монахов, остальные 
обители были приписаны к более 
крупным мон-рям или упразднены, 
а их имущество было передано в 
распоряжение местных епископов. 
В 1756 г. папа подчинил архиманд
ритов жалуемых королем мон-рей 
протоархимандриту ордена. 

В 1766 г. в василианском мон-ре 
в Роще был составлен новый сбор-



ник правил, к-рый впосл. был утвер
жден на конгрегации в Бресте (1772) 
и принят провинциальными капи
тулами в 1776 г. В 1780 г. новые пра
вила были подтверждены как обя
зательные для обеих орденских про
винций. После доработки эти пра
вила были изданы в 1791 г. (Codex 
Constitutiorum Ordinis S. Basilii 
Magni). 

Организационная реформа орде
на, усиление его материальной базы 
и укрепление внутренней дисцип
лины привели во 2-й пол. XVIII в. 
к усилению позиций В. в Речи Пос-
политой. В 1772 г. в ордене насчиты
валось 147 мон-рей и 1258 монахов. 
В 1773 г. орден имел 3 духовные се
минарии. Наиболее активной была 
деятельность ордена в сфере просве
щения молодежи и книгопечатания. 
В. создали ко 2-й пол. XVIII в. сеть 
школ, к-рые отличались высоким 
образовательным уровнем. В нач. 
XVIII в. В. имели лишь 1 школу, 
в сер. XVIII в . - 3, в 1774 г . - 9, где 
обучалось 2700 учеников, к 1795 г.— 
21 школу и пансион. Правила пре
подавания в василианских школах 
были установлены на капитулах 
1772 и 1784 гг. Эти школы отлича
лись ярко выраженной светской на
правленностью, что выражалось в 
снижении удельного веса латыни 
среди преподаваемых дисциплин 
и в обучении совр. европ. языкам. 
В XVIII в. В. имели в Речи Поспо-
литой 4 типографии, крупнейшей 
из к-рых была Почаевская, где во 
2-й пол. XVIII в. по заказу россий
ских старообрядцев печатались и 
старообрядческие богослужебные 
книги, большая часть тиража к-рых 
нелегально перевозилась на терри
торию Российской империи. 

После 1-го раздела Польши, осу
ществленного Россией, Пруссией и 
Австрийской империей в 1772 г., ор
ден В. был вынужден в 1780 г. раз-

ВАСИЛИАНЕ 

делиться на 4 провинции: Галицкую 
в империи Габсбургов, Русскую и 
Литовскую в Речи Посполитой, Бе
лорусскую в России. Положение В., 
оказавшихся на территории Россий
ской империи, ухудшилось. Это бы
ло связано, с одной стороны, с тен
денцией к возвращению униатов в 
Православие, чему В. были помехой, 
а с др.— с покровительством ими. 
Екатерины II иезуитам, обосновав
шимся в России после папского ука
за об упразднении иезуитского ор
дена. В 1782 г. имп. указом право 
назначать настоятелей российских 
василианских мон-рей и на мона
стырские должности передавалось 
от протоархимандрита ордена, ос
тавшегося в Польше, униатскому 
архиеп. Полоцкому. Одновременно 
была ликвидирована монополия В. 
на занятие епископских кафедр в 
униатской Церкви, существовавшая 
с 1-й пол. XVII в. и подтвержденная 
на Замойском Синоде. 

12 дек. 1793 г., после 2-го раздела 
Польши, имп. Екатерина II издала 
указ о передаче расположенных на 
территории России василианских 
мон-рей в ведение униатских епис
копов. Были запрещены выборы 
протоархимандрита и провинциа
лов, упразднены регулярные капи
тулы. После 2-го и 3-го (1795) раз
делов Польши на территории Рос
сийской империи оказались помимо 
Белорусской Литовская и Русская 
провинции ордена. Российским пра
вительством был опубликован указ, 
согласно к-рому после рассмотрения 
ведомостей о состоянии василиан
ских мон-рей было отдано распо
ряжение закрыть как бесполезные 
для общества мон-ри, не занимав
шиеся просвещением или социаль
ной благотворительностью. Монахов 
из упраздненных обителей предпи
сывалось разместить в оставшихся 
мон-рях В. Постриг новых монахов 

разрешался только по
сле получения высочай
шего позволения. Меры, 
направленные против 
В., были следствием их 

Успенский собор 
Жировицкого мон-ря. XVII в. 

Фотография. Кон. XX в. 

политической позиции, 
откровенно враждебной 
по отношению к России 

| и РПЦ, к-рая в значи
тельной степени опреде
лялась происхождением 

мн. В. из числа польск. или западно-
рус, знати. Часть членов ордена при
няла участие в Польском восстании 
под рук. Т. Костюшко. Так, напр., 
бывш. протоархимандрит василиан-
ского ордена Порфирий Скарбек-
Важинский (с 1790 епископ Холм-
ский) возглавил повстанческий ко
митет в Холме и после поражения 
восстания был вынужден бежать в 
Австрийскую империю. Настоятель 
василианского мон-ря в Овруче 
Иосафат Охлоцкий за участие в вос
стании был приговорен к смертной 
казни, к-рая была заменена ссылкой 
в Сибирь. 

В 1800 г. имп. Павел Ina короткое 
время возвратил В. часть прежних 
прав и разрешил собрать капитул. 
Однако состоявшийся в 1802 г. То-
роканский капитул носил столь 
ярко выраженный антироссийский 
характер, что правительство имп. 
Александра I приняло решение о 
его роспуске. Традиционно высокая 
степень влияния В. на внутреннюю 
жизнь униатской Церкви сохрани
лась и после вхождения западнорус. 
земель в состав Российской империи. 
Кроме того, В. покровительствовал 
кн. Адам Чарторыский, имевший 
в нач. XIX в. большое влияние на 
Александра I. Однако в 1 -й трети 
XIX в. внутри униатства более яв
ственно обозначается противостоя
ние латинофильски настроенных 
монахов-В. и партии, лояльной к 
России и сочувствующей сближе
нию с Православием, к-рую состав
ляли преимущественно выходцы из 
числа белого духовенства, активную 
поддержку им оказывали митр. 
Ираклий Лисовский, митр. Григорий 
Коханович и архиеп. Полоцкий 
Иоанн Красовский· 

В. проявили свою неприязнь к Рос
сии и Православию во время Отече
ственной войны 1812 г. В занятой 
наполеоновскими войсками Вильне 
они создали т. н. Религиозный ко
митет, в к-рый вошли архимандрит 
виленского Троицкого мон-ря, ли
товский провинциал Каминский и 
его консульторы, а также архиманд
рит василианского мон-ря в Троках 
(Тракае) Ленартович. Целью дея
тельности комитета было устране
ние Кохановича и Красовского от 
управления униатской Церковью и 
возрождение влияния василианско
го ордена и лат. традиции. Отчасти 
российским В. удалось восстано
вить свои позиции с поставлением 
на митрополию Иосафата Булгака 



(1817-1838), к-рый был монахом 
ордена. Главный противник ордена, 
архиеп. Иоанн Красовский, был 
оклеветан В. и предан церковному 
суду, лишен кафедры и сана. При 
Иосафате Булгаке провинциал В. 
был введен в состав Греко-униат
ского департамента, а в 1819 г. и 
в состав Католической коллегии. 

Со вступлением на престол имп. 
Николая I усилилось стремление 
российских властей упразднить 
унию и воссоединить греко-католи-
ков с РПЦ. В 1827 г. правительство 
приняло ряд мер для ослабления ва-
силианского влияния в униатстве: 
было запрещено принимать римо-
католиков в василианский орден, 
больше внимания надлежало уде
лять образованию и просвещению 
духовенства. В 1828 г. была образо
вана Греко-католическая духовная 
коллегия, отдельная от Римско-ка
толической и от нее независимая, 
вместо 4 униатских архиеп-ств были 
образованы 2 (Литовское и Бело
русское), все василианские мон-ри 
подчинялись архиепископам, упразд
нялись капитул Русской провинции 
ордена и должность протоигумена 
(провинциала) В. в России. Под
чинявшиеся в 1-й четв. XIX в. мит
рополиту мон-ри В. вновь перехо
дили под управление епископов. 
Ряд мон-рей был закрыт. 

Меры против ордена, принятые 
российским правительством, поч
ти не затронули В., чьи мон-ри на
ходились на территории Царства 
Польского, образованного по кон
ституции Александра I (1815). Там 
была учреждена отдельная васи-
лианская провинция Рождества 
Пресв. Девы Марии, объединившая 
5 мон-рей ордена в Варшаве, Холме, 
Люблине, Вельске и Замостье. 
Позднее на положение В. в Россий
ской империи сильно повлияло 
Польское восстание 1830-1831 гг. 
В. поддержали мятеж, нек-рые из 
них принимали в нем участие, что 
явилось причиной репрессивных 
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мер против ордена со стороны имп. 
Николая I. В списке лиц, привле
ченных к ответственности за учас
тие в восстании, значилось 76 пред
ставителей греко-католич. клира, 
большинство из них — В. Монахи 
Г. Дверницкий и А. Вигиневский 
сражались на стороне повстанцев. 
Иноки Почаевского мон-ря печа
тали в своей типографии листовки 
мятежного польск. ген. Ю. Дверниц-
кого, помогали осуществлять связь 
между отрядами повстанцев и ока
зывали им иную помощь (впосл. 
9 почаевских В. были арестованы). 
Поддержку участникам восстания 
оказал Овручский василианский 
мон-рь, монахи к-рого доставили 
мятежникам 6 артиллерийских ору
дий, приняли у тех присягу и освя
тили их знамя. Управлявший Ов-
ручским мон-рем каноник И. Се-
роцинский был сослан в Сибирь. 
В 1834 г. он попытался организовать 
мятеж среди ссыльных повстанцев 
в Омске, за что был приговорен к 
7 тыс. ударам палками и умер при 
исполнении наказания. После вос
стания началось закрытие васили-
анских мон-рей, одним из первых 
в 1831 г. был возвращен РПЦ Поча-
евский мон-рь. К 1839 г. василиан
ский орден на территории России 
прекратил свое существование. Со
хранилась только Холмская провин
ция ордена в пределах Царства Поль
ского, отчасти потому, что Холмский 
греко-католич. еп. Филипп Шум-
борский в период восстания занимал 
нейтральную позицию. После Поль
ского восстания 1863 г. и последо
вавшего в 1866 г. разрыва конкор
дата между Российской империей и 
Папским престолом последняя на 
территории Российской империи 
Холмская униатская епархия была 
упразднена (1875). 

После разделов Польши значи
тельная часть мон-рей василианско-
го ордена, расположенных в униат
ских Львовском, Перемышльском и 
Холмском (частично) еп-ствах, ока

залась на территории 
Австрийской империи 
Габсбургов. Эти мон-ри 

Почаевская 
Успенская лавра. 

Фотография. Кон. XX в. 

после разделения ор
дена в 1780 г. на 4 про
винции составили Га-
лицкую провинцию Св. 
Спасителя (36 мон-рей, 

Кафедральный собор св. Юра 
во Львове. 1744-1764 гг. 
Фотография. Кон. XX в. 

314 монахов). В 1781 г. австр. имп. 
Иосиф II, проводивший секуляриза
цию, закрыл значительную часть 
мон-рей, как римско-католич., так 
и униатских. Были упразднены все 
василианские мон-ри, не имевшие 
при себе школ или богаделен. К кон. 
XVIII в. здесь насчитывалось 26 муж. 
василианских мон-рей, в к-рых бы
ло 200 монахов, и 2 мон-ря васили-
анок с 10 монахинями. Настоятели 
василианских мон-рей, избираемые 
монахами, должны были утверж
даться епископами и австр. пра
вительством. Иосиф II стремился 
ограничить влияние В. в греко-
католич. Церкви. Униатские семи
нарии в Вене и Львове были выве
дены из-под контроля ордена. В. бы
ли лишены монополии на замещение 
епископских кафедр, назначение 
греко-католич. епископов из числа 
как монахов, так и белых священни
ков проводилось императором. 

В XIX в. орден В. находился в 
упадке, во 2-й пол. XIX в. его поло
жение стало критическим. В Авст
рийской империи (с 1867 — Австро-
Венгрия) количество василианских 
мон-рей сократилось до 14, мона
хов — до 75. Упадок ордена в значи
тельной степени был обусловлен 
тем, что В. сохраняли стремление к 
латинизации униатства, тогда как 
значительная часть приходского ду
ховенства и мирян Галиции выража
ла симпатии к Православию и Рос
сии («москвофильское движение»). 
Униатский митр. Галицкий Иосиф 
Сембратович (1870-1882) по ито-
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гам проведенной в 1881 г. визитации 
василианских мон-рей Галиции от
правил в Рим письмо, в к-ром сооб
щал о почти полном исчезновении 
монашества в униатской Церкви. 
В 1882 г. в Галиции оставалось 60 
монахов-В. 

Папа Лев XIII, стремившийся ре
формировать не только В., но уни
атство в целом, имея в виду про-
зелитические проекты в отношении 
правосл. Востока, в 1882 г. издал 
апостольское послание «Singulare 
praesidium», к-рым поручил иезуи
там реформировать василианские 
мон-ри (эта реформа впосл. полу
чила название «Добромильской», 
по василианскому мон-рю в Добро-
миле). Новые послушники-новиции 
василианского ордена должны про
ходить обучение только в Добро-
мильском новициате, куда разре
шалось принимать и римо-католи-
ков, пожелавших перейти на вост. 
обряд и стать членами василиан
ского ордена. Папским указом В. 
изымались из-под юрисдикции уни
атского митрополита и епископов 
и подчинялись папе Римскому. Ре
форма вызвала волну протестов сре
ди униатского духовенства и самих 
В.: 6 мон-рей ордена отправили папе 
петицию с выражением протеста. 
К проблемам религ. порядка при
бавлялось и традиц. для Галиции 
противостояние на национальной 

Иосиф Сембратович, 
митр, униатской Церкви 

почве, поскольку реформу осущест
вляли иезуиты польск. происхожде
ния, вызывавшие неприязнь у уни
атов-украинцев. В Галиции сложи
лась столь острая ситуация, что 
митр. Иосиф Сембратович в 1882 г. 
вынужден был отречься от кафедры 
и уйти на покой. В результате ре
формы (1882-1905) лат. влияние 
в ордене возросло, что проявилось 
в привнесении в практику ордена 

Андрей Шептицкий, 
митр, униатской Церкви 

мн. новых лат. культов и праздни
ков — Сердца Иисусова, Сердца 
Марии и пр. Помимо Добромиль-
ского были реформированы и др. ва
силианские мон-ри Галиции: Лав
ровский (1884), Львовский (1886), 
Кристинопольский (1888), позднее 
обители в Жолкве, Дрогобыче и Бу-
чаче. К 1901 г. число В. заметно уве
личилось (67 иеромонахов, 70 мона
хов и 40 монахов, продолжающих 
свое обучение и подготовку к хиро
тонии в сан пресвитера). В. откры
ли типографию в Жолкве, стали из
давать ежемесячный ж. «MicioHap» 
(тираж 50 тыс. экз.) и «Календар 
MÎcioHapa», публиковать книги и бро
шюры, пропагандировавшие униат
ство. В 1896 г. Папским престолом 
была утверждена новая конститу
ция василианского ордена. 

Несмотря на усиление позиций 
ордена, он так и не смог преодолеть 
настороженного к себе отношения 
со стороны белого духовенства и 
мирян униатской Церкви, к-рые 
продолжали (и не без оснований) 
видеть в В. проводников лат. влия
ния. Ставший в 1901 г. митрополи
том греко-католич. Церкви Андрей 
Шептицкий, выходец из монахов-
В., не стремился к восстановлению 
влияния ордена в униатстве, что 
было связано с подготовкой им ре
формы, направленной на очищение 
униатства от лат. влияния и прида
ние греко-католич. Церкви Галиции 
ярко выраженного национального 
укр. характера, что не отвечало ин
тересам В. Шептицкий пытался 
устранить монопольное положение 
В. в униатском монашестве в Гали
ции: в 1905 г. им основан первый 
греко-католич. мон-рь для монахов-
студитов в Скнилове близ Львова. 
В 1913 г. он передал мон-рь в Уневе 
близ Львова приглашенным белы. 

редемптористам, часть к-рых пере
шла на вост. обряд, создав греко-
католич. ветвь ордена. 

Общины василианок активно ис
пользовались Шептицким для рас
ширения социально-благотвори
тельной деятельности униатской 
Церкви. Для них в 1909 г. он соста
вил и утвердил новый устав, полу
чивший имя Иосифа Вельямина 
Рутского. Большинство укр. жен. 
гимназий, учительских семинарий, 
школ, сиротских приютов и интер
натов Галиции в нач. XX в. находи
лись под рук. василианок. 

Проводимые Шептицким рефор
мы во многом не удовлетворяли тре
бований В., поэтому они перенесли 
свою деятельность в Европу и осо
бенно в Америку. В 1889 г. они со
здали первую миссию в Сев. Аме
рике, в 1902 г.— в Лат. Америке, на
правили миссионеров на Буковину, 
в Боснию и Болгарию. Появились 
новые мон-ри ордена в регионах 
наибольшего расселения западно-
укр. эмигрантов, в США, Канаде, 
Аргентине и Бразилии. 

В 1931 г. на генеральном капитуле 
В. орден был разделен на провинции. 
Тогда же приняли решение о пере
носе резиденции генерала ордена и 
его руководящих структур в Рим. 
В 1932 г. папа Пий XI утвердил но
вое офиц. наименование ордена — Ва-
силианский орден св. Иосафата, 
к-рое сохраняется до наст, времени. 
К 1939 г. в составе ордена было 3 про
винции: Галицкая, Закарпатская и 
Американо-Канадская. В 40-х гг. 
к ним добавились еще 3: Чехосло
вацкая, Венгерская и Румынская. 

В 1939 г., после присоединения 
Галиции к Украинской ССР в со
ставе Советского Союза, василиан
ские мон-ри наряду со всеми др. 
униатскими обителями Зап. Украи
ны были закрыты. С началом Вели
кой Отечественной войны, после 
оккупации Галиции нем. войсками 
в июне—июле 1941 г., почти все 
мон-ри греко-католич. Церкви были 
вновь открыты. Как и значительная 
часть униатского духовенства, В. 
приветствовали вступление герм, 
армии в Зап. Украину и сотрудни
чали с оккупационными властями, 
что в послевоенные годы стало од
ной из причин репрессий против 
них со стороны советских властей. 
После Львовского Собора 1946 г. 
униатская Церковь на территории 
Галиции и Закарпатья, вошедших 
в состав СССР, прекратила свое 



существование. Большинство В. не 
признало решений Львовского Со
бора, однако в кон. 40-х гг. почти 
все василианские мон-ри вновь 
были закрыты советскими властя
ми, нек-рые В. высланы в Сибирь, 
Казахстан и др. вост. районы СССР 
(по нек-рым данным, пострадало ок. 
70 чел.), др. эмигрировали за рубеж. 
Последними среди василианских 
обителей Галиции были закрыты 
Гошевский мон-рь (1950) и жен. 
мон-рь в Суховоле (1952). В то же 
время были закрыты мон-ри В. в Че
хословакии, Румынии и Венгрии. 
Однако орден сохранил свои руко
водящие структуры, находившиеся 
в Риме, неск. общин в Польше и 
Югославии и 31 мон-рь в странах 
Сев. и Лат. Америки. В Польше в 
послевоенные годы возникло неск. 
новых жен. василианских мон-рей, 
в частности, в Варшаве (1957). Не
значительное число В. осталось на 
территории советской Украины, где 
в период гонений продолжали суще
ствовать нелегальные монашеские 
общины и приходы, окормляемые 
василианскими священниками. В. ку
рировали вещание укр. редакции 
«Радио Ватикана» (с 1939), осуще
ствлявшей пропаганду католицизма 
среди западноукр. населения. 

Восстановление ордена началось на 
Зап. Украине после легализации Укра
инской греко-католической Церкви 
в 1989 г. Василианские мон-ри были 
воссозданы в Словакии, Румынии и 
Венгрии. В. было возвращено боль
шинство принадлежавших им до 
второй мировой войны мон-рей — 
17 обителей на территории Львов
ской, Ивано-Франковской и Терно-
польской областей. Кроме того, В. 
были переданы и нек-рые бывш. 
римско-католич. мон-ри (напр., бер-
нардинский во Львове). В кон. XX — 
нач. XXI в. были основаны неск. но
вых василианских мон-рей, миссий 
и т. н. резиденций, в т. ч. в Центр, и 
Вост. Украине (Киев, Днепропет
ровск, Днепродзержинск, Херсон, 
Донецкая и Харьковская области), 
где В. окормляют выходцев из Гали
ции, занимаются прозелитизмом 
среди местного населения. Они от
крыли во Львове изд-во «MicioHap» 
(зарегистрировано в 1994) с типо
графией в Жолкве, к-рое выпусти
ло уже свыше 300 книг, возрождают 
преподавательскую деятельность — 
в Бучаче (Тернопольская обл.) от
крыли предсеминарию. Др. предсе-
минария существует в г. Пруденто-
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полис в Бразилии. В. осуществляют 
руководство Папской коллегией 
св. Иосафата в Риме и продолжают 
вести укр. программу на «Радио 
Ватикана». В Риме орден издает 
сб. «Записки чину свт. Васшия Ве
ликого». В. по-прежнему остаются 
проводниками лат. влияния в уни
атстве, в нек-рых мон-рях и окорм-
ляемых ими приходах на Зап. Укра
ине отмечены случаи, когда в греко-
католич. храмах совершались ли
тургии в вечернее время (по образцу 
римско-католич. мессы), не устанав
ливались иконостасы, Евхаристия 
совершалась на белом вине и пр. 

В наст, время в Канаде, США, 
Бразилии и Аргентине насчитыва
ется 31 мон-рь василианского орде
на и ок. 250 монахов. На Украине, в 
Словакии, Румынии и Венгрии дей
ствуют 30 мон-рей и 37 резиденций. 
B. вновь передан Свято-Троицкий 
мон-рь в Вильнюсе. На Украине 
орден объединяет 334 члена (из них 
34 новиция, 27 кандидатов); В. 
окормляют 62 прихода с 250 при
писными храмами, 9 миссий (на 
востоке Украины). В наст, время 
ордену принадлежит 93 мон-ря, в 
к-рых подвизается 681 монах (Ап. 
Pont. 2003. Р. 1327). Количество жен. 
василианских мон-рей в мире до
стигло 80 с 694 монахинями (Ап. 
Pont. 2003. Р. 1393). 
Ист.: Litterae Sacrae Congregationis de Pro
paganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae 
et Bielarusjae spectantes / Paravit, ed. curavit 
A. Welykyj. R., 1954; Litterae Basilianorum in 
terris Ucrainae et Bielarusjae. R., 1979. (Ana-
lecta OSBM; Ser. 2. Sec. 3. Vol. 1-2). 
Лит.: Коялович M. H. История базилианского 
ордена / / ХЧ. 1864. Ч. 1. С. 11-75, 419-464; 
Сульжинский Л. Краткие известия о положе
нии базилианского ордена и разных переме
нах в его управлении от 1772 до 1811 г. / Пер. 
Н. Петрова / / ТКДА. 1868. Т. 3. № 7. С. 147-
168; Т. 4. № 10. С. 100-144; № 11. С. 245-302; 
Петров Н. Очерк истории Базилианского 
ордена в бывшей Польше // Там же. 1870. 
№ 5 . С. 428-494; № 8 . С. 373-436; № 1 1 . 
C. 343-409; 1871. № 2 . С. 295-374; № 5 . 
С. 225-317; № 6 . С. 480-554; № 7 . С. 118-
189; 1872. № 1 . С. 3-85; № 2 . С. 161-272; 
Козловский И. Съезды Базилиан в Зап. Руси 
/ / Вести. Зап. России. 1870. Т. 2. Ч. 4/2. С. 1 -
43; Трипольский Н. Базилианские мон-ри в 
Киевской губернии // Киевские ЕВ. 1872. 
С. 202-207, 224-235, 259-270, 476-483; 
Wolyniak (Gizynski)J. Spis klasztorow unickich 
Bazylianow w wojewodztwie wolynskim. 
Krakow, 1905; idem. Siedziba Bazylianow w ΤΌ-
rokaniach. Krakow, 1906; Кладочный О. Васи-
лианский мон-рь в Варшаве и его судьба // 
Analecta OSBM. 1930. Vol.3. P. 582-594; 
Wojnar M. M. De Regimine Basilianorum Ru-
thenorum a Metropolita Josepho Velamin Rut-
skyj instauratorum. R., 1949. (Analecta OSBM; 
Ser. 2. Sec. 1. Vol. 1); idem. De Capitulis Basi
lianorum. R., 1954. (Ibid.; Vol. 3); idem. De Pro-

toarchimandrita Basilianorum (1617-1804). 
R., 1958. (Ibid.; Vol. 9); idem. De Archimand-
ritis Basilianis in Metropolia Kioviensi (1617-
1882) / / lus Populi Dei. 1972. Vol. 2. P. 343-
424; idem. Basilian Missionary Work-Missio
naries and Missions (XVII-XVIII) / / Analecta 
OSBM. 1974. Vol. 9 (15). P. 95-110; idem. Ba
silian Scholars and Publishing Houses (XVII-
XVIII) / / Ibid. P. 64-94; idem. Basilians Semi
naries, Collegies and Schools (XVII-XVIII) / / 
Ibid. P. 48-63; Welykyj A. G., Coroch S. Poglad 
na istoriu ta byhovnu dial'nist' monahin' Vasi-
lianok. R.; Lwiw, 1964; Wawryk M. De studiis 
philosophico-theologicis in Provincia Rutheno-
Ucraina Ordinis Basilianis XVIII eorumque 
manualibus / / Analecta OSBM. 1971. Vol. 7 
(13). Fasc. 1-4. P. 85-113; ВаврикМ. До ÎCTO-
piï Василианських каштул в Галичиш XVII-
XX ст. Рим, 1979; он же. Нарис розвитку i 
стану василианського чину. Рим, 1979; Пат-
рило И. Нарис icTopiï Васил1ан в1д 1743 до 
1839 року / / Analecta OSBM. 1988. Vol. 13 
(19). P. 183-283; Pidlipczak-Majerowicz M. Ba-
zylianie w Koronie i na Litwie: Szkoly i ksiazki 
w dzialalnosci zakonu. Warsz., 1989; Нарис 
icTopii Васил1анського чину св. Иосафата. 
Рим, 1992. (Analecta OSBM; Vol. 48); Новиц
кая-Ежова А. Орден базилиан и его культур
но-просветительская деятельность на укр.-
белорус.-лит. землях Речи Посполитой / / 
Славяноведение. 1996. № 2. С. 33-47. 

В. И. Петрушко 

Василианский орден мелькитов 
Св. Спасителя (Ordo Basilianus 
Sanctissimi Salvatoris Melkitarum; 
В. S.) основан в 1684 г. митр. Тир-
ским и Сидонским (Ливан) Евфи-
мием Сайфи, в 1717 г. одобрен папой 
Римским Климентом XI. В 1934 г. 
рим. Конгрегация по делам восточ
ных обрядов разработала монашес
кую конституцию для 3 василиан
ских орденов мелькитского обряда 
(дополнена и окончательно утверж
дена в дек. 1955). Обители ордена 
находятся в Ливане, Палестине, 
Египте и Сирии. Главная резиден
ция ордена — в Сайде (Ливан). 
В наст, время ордену принадлежит 
17 мон-рей со 118 монахами (из них 
94 священники) (An. Pont. 2003. 
Р. 1327). 

Василианский орден мелькитов 
св. Иоанна Крестителя (шувайри-
тов) (Ordo Basilianus Sancti Johannis 
Baptistae Melkitarum (Soaritarum); 
В. С.) основан в 1697 г. 2 алеппски-
ми монахами Герасимом и Сулайма-
ном, прошедшими выучку у иезуи
тов из Триполи и удалившимися 
со сторонниками унии с Римом из 
правосл. муж. мон-ря Баламанд 
(Ливан). Первым мон-рем ордена 
стал мон-рь св. Иоанна Крестителя 
в пос. Эш-Шувайр (до наст, вре
мени — главная резиденция ордена). 
К 3 традиц. монашеским обетам 
(бедность, целомудрие и послуша
ние) был добавлен обет смирения. 
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Папа Римский Бенедикт XIV в 
1757 г. утвердил орден. В 1934 г. 
члены ордена приняли новую кон
ституцию, подготовленную рим. 
Когрегацией по делам вост. обрядов. 
В наст, время в ордене 61 человек, 
подвизающийся в 6 мон-рях (Ап. 
Pont. 2003. Р. 1327-1328). Жен. 
мон-ри ордена появились с 1732 г. 
В наст, время конгрегация васи-
лианок-шувайриток насчитывает 
146 монахинь, к-рым принадлежит 
25 обителей (An. Pont. 2003. Р. 1393). 

Василианский орден мелькитов 
из Алеппо (Халеба) (Ordo Basilia-
nus Aleppensis Melkitarum; В. А.) от
делился в 1829 г. от василианского 
ордена шувайритов. Утвержден в 
1832 г. папой Римским Григорием 
XVI. Деятельность ордена проходит 
в основном за пределами Ливана 
(в Египте и Судане). Ордену при
надлежат 2 мон-ря с 20 монахами, 
из к-рых 9 священники (An. Pont. 
2003. Р. 1328). Жен. мон-ри ордена 
появились в 1830 г., в наст, время их 
11, где подвизаются 24 монахини 
(An. Pont. 2003. Р. 1393). 

э. п. л. 

ВАСИЛИД, мч. (пам. 1 апр.) -
см. Геронтий и В., мученики. 

ВАСИЛИД, мч. Критский (пам. 
23 дек.) — см. в ст. Критские муче
ники. 

ВАСИЛИД, мч. Никомидийский 
(пам. 20 янв.) — см. Васе, Евсевий, 
Евтихий и В., мученики Никоми-
дийские. 

ВАСИЛИД [эфиоп. ΛΛΛΚη, цар
ское имя Ч(\9° : ηΐ£· — Алам Са-
гад] (1632-1667), эфиоп, царь, сын 
царя Сисиния, решившего ввести 
католичество в качестве гос. рели
гии. В июне 1632 г. В. обратился к 
отцу и указал ему на пагубность та
кого решения. К этому времени и 
сам Сисиний понимал, что введение 
католичества в Эфиопии себя не оп
равдало, и правящая династия нахо
дится под угрозой. Одним указом он 
объявил о возвращении прежней 
«александрийской веры» и о своем 
отречении от престола в пользу 
сына. В 1632 г. В. стал царем, а 
в 1636 г. основал г. Гондар (Гондэр) 
как постоянную столицу, открыв 
эпоху т. н. Гондарского царства. Он 
изгнал из страны католиков и за
претил им возвращаться под стра
хом смерти. В царствование В. Эфи-

опекая Церковь переживала период 
раскола на сторонников «соедине
ния» и «помазания», и когда «алек
сандрийская вера» победила, то обе 
противоборствующие партии были 
недовольны тем, что В. не ввел в ка
честве гос. именно их доктрину и не 
подавил оппонентов. Именно среди 
эфиоп, клира сложились бытующие 
по сей день легенды, в к-рых В. изо
бражается чудовищным развратни
ком и деспотом, а все его благие дея
ния, в т. ч. строительство каменных 
храмов в Гондаре, трактуются как 
попытка искупить многочисленные 
грехи. Придя к власти, В. взялся за 
организацию прежде всего центра, 
т. е. Гондара, столичной обл. Дэм-
бия и соседней с ней обл. Бэгемдер, 
желая создать прочную базу для 
своей власти. То же самое он делал 
и в области церковной. Отрезанный 
из-за экспансии оромских племен от 
мон-ря Дэбрэ-Либанос, В. переосвя
тил церковь, построенную иезуи
тами в Азэзо и велел внести туда 
табот Богородицы из Шоа от гроб
ницы Такла Хайманота, устроив 
«новый Дэбрэ-Либанос», и сам стал 
назначать его главу (эччеге). Благо
даря В. в 1636 г. прибыл из Алек
сандрии митр. Марк, к-рого он по
селил в Гондаре, а когда митрополит 
стал противиться царскому диктату, 
В. сослал его и вытребовал др. мит
рополита. С 1646 г. царь стал прово
дить каждый Великий пост в ост
ровных мон-рях соседнего оз. Тана, 
заботясь о привлечении на свою сто
рону озерного монашества. По отно
шению же к мон-рям, занимавшим 
независимую позицию, он часто при
бегал к репрессиям: напр., в 1652 г. 
были убиты иноки Магвинского 
мон-ря с их настоятелем аввой Кирь-
якосом, в 1658 г. тот же мон-рь был 
разорен, убиты монахи и настоятель 
Амха Гиоргис. В. пытался прими
рить сторонников «соединения» и 
«помазания», созвав для этой цели 
церковные Соборы 1654 и 1666 гг., 
но безуспешно. 

Чтобы решить проблему наследо
вания престола и избавиться от мя
тежей многочисленных претенден
тов на него, В. возродил древний 
институт места заточения для цар
ских родичей муж. пола, от к-рого 
отказался еще царь Клавдий (1540-
1559), но учредил его не на горе Ге-
шен, как было, а на горе Вахни (Уох-
ни). Туда были заключены его млад
ший брат со своим сыном (там же 
они были умерщвлены) и первенец 

В. Давид, когда он возмутился про
тив отца в 1666 г. 

Политика В., твердая и последова
тельная, иногда жестокая, но всегда 
реальная, не сделала его популяр
ным, поскольку он не имел быстрых 
успехов и не мог достичь невозмож
ного: преодолеть раскол Эфиопской 
Церкви, остановить продвижение 
оромских племен и восстановить 
христ. царство в широких границах 
времен царя Сарца Денгеля (1563-
1597). Но он создал новый центр 
в Дэмбии со столицей в Гондаре и 
положил начало новому периоду 
в эфиоп, истории — периоду Гондар
ского царства, к-рый продолжался 
ок. 200 лет. 
Лит.: Чернецов С. Б. Эфиопская феодальная 
монархия в XVII в. М., 1990. С. 165-206; Don-
zelE., van. Foreign Relations of Ethiopia, 1647-
1649: Al-Haymi's Sirat al-Habasha / / Äthio
pische Forschungen. Wiesbaden, 1986. Bd. 21. 

С. Б. Чернецов 

ВАСИЛИД И ВАСИЛИДИА-
НЕ — см. в ст. Гностицизм. 

ВАСИЛИЙ [греч. Βασίλειος] ( t до 
869), свт., архиеп. Фессалоникий-
ский (не позднее 858 — после 865) 
(пам. греч. 1 февр.). Родом из Афин, 
был поставлен митрополитом Гор-
тины, но был вынужден оставить 
Крит из-за вторжения арабов (824). 

Рака с мощами сет. Василия 
Фессалоникийского 

Прибыл в К-поль и затем был воз
веден на Фессалоникийскую кафед
ру. Вероятно, поставление было со
вершено Патриархом Мефодием I 
(т. е. после 843). В. не побоялся выска
зать упрек визант. имп. Михаилу III 
за насмешки над церковной иерар
хией, и за это был подвергнут жес
токим наказаниям. В. являлся убеж
денным сторонником К-польского 
Патриарха Игнатия. Римский папа 



Николай I Великий в письме к ими. 
Михаилу III (865) называет В. в чис
ле архиереев, наиболее враждебных 
Патриарху Фотию. Возможно, за 
приверженность Патриарху Игна
тию В. был отправлен на нек-рое 
время в ссылку. Скончался до 869 г., 
поскольку на Соборе 869 г. присут
ствовал архиеп. Фессалоникийский 
Феодор (Mann. Т. 17-18. Col. 373). 
Рака с мощами В. находится в хра
ме Св. Софии в Фессалонике. 

Иногда В. ошибочно считают од
ним лицом с Василием, архиеп. Фес-
салоникийским, автором Жития 
прп. Евфимия Нового Солунского 
(Лопарев. С. 469; ΘΗΕ. Т. 3. Σ. 698). 
Память В. в соборе Афонских пре
подобных (2-я неделя по Пятиде
сятнице) следует отнести именно к 
агиографу Василию, основавшему 
на Св. горе мон-рь в честь Вознесе
ния Христова. 

Память В. отмечалась в Синаксаре 
К-польской ц. X в. (SynCP. Col. 438-
439; без жития), в нек-рых греч. 
стишных синаксарях (напр., Paris. 
Nat. gr. 1582, XIV в.) и затем была 
внесена в печатную Минею (Вене
ция, 1596). 

Фреска с изображением В. нахо
дится в алтаре собора Ватопедского 
мон-ря на Афоне (1312). 
Ист.: Νικόδημος. Συναξαριστής. T. 3. Σ. 206; 
ActaSS. Febr. T. 1. P. 244; PG. 105. Col. 529-
532 [Никита Пафлагон. Житие Патриарха 
Игнатия]; PL. 119. Col. 956 [Послание папы 
Николая I]; SynCP. Col. 438-439. 
Лит.: Лопарев X. М. Греческие жития святых 
VIII-IX вв. Пг., 1914. Ч. 1. С. 469-476;/аят Я 
Basile Ier, archevêque de Thessalonique / / 
DHGE. T. 6. Col. 1160; ΘΗΕ. Τ. 3. Σ. 698; 
Σακρρόνιος (Εύστρατιάδης). Άγιολόγιον. Σ. 75. 

О. В. Л. 

ВАСИЛИЙ ( t 1294 или между 
1356 и 1360), свт. (нам. 12 апр., 
3 июля, 10 июня — отдельная и в Со
боре Рязанских святых, 21 мая — 
совместно с Муромскими чудотвор
цами блгв. кн. Константином и 
чадами его Михаилом и Феодором, 
23 июня — в Соборе Владимирских 
святых), еп. Рязанский. Сведения о 
нем содержатся в «Повести о Рязан
ском епископе Василии», к-рая су
ществует в 2 редакциях: краткой, 
самостоятельной, ее автором явля
ется Ермолай—Еразм (в автографе 
Ермолая—Еразма (РНБ. Солов. 
№ 287/307, не позднее нач. 60-х гг. 
XVI в.) «Повесть» имеет заголовок: 
«О граде Мураме и о епископьи его, 
како преиде на Рязань»), и перера
ботанной пространной, вошедшей 
в состав жития св. кн. Константина 
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Свт. Василий, еп. Рязанский. 
Икона. XIX в. (РИАМЗ) 

Муромского и созданной в связи 
с прославлением последнего на Со
боре 1547 г. 

Содержание краткой редакции 
«Повести» сводится к следующему: 
спустя нек-рое время после кня
жения в Муроме св. кн. Глеба (см. 
Борис и Глеб) здесь была устроена 
епископия, к-рую «не в колика же 
времена» занимал «епископ праве
ден» В. Не терпя его доброй жизни, 
диавол, «воображаяся в девицу», 
принародно стал являться в епис
копских палатах. Обманутые диаво-
лом, муромцы изгнали В., но тут 
произошло чудо: придя на берег 
Оки, епископ отказался взойти на 
корабль, простер на воду свою ман
тию и ступил на нее с иконой Бого
матери и Младенца Христа в руках, 
после чего «духом бурным несен 
бысть... противу струям» и менее 
чем за 6 часов доплыл до места, «еже 
ныне зовомо Старая Рязань». Здесь 
В. торжественно встретил рязан
ский вел. кн. Олег Иоаннович. Епис
копская кафедра из Мурома была 
перенесена в Рязань, где стала хра
ниться «и до ныне» бывшая с В. чу
дотворная икона Богоматери. В про
странной редакции «Повести» этот 
рассказ о В. неудачно соединен с за
имствованными из летописи све
дениями об «обновлении» Мурома 
кн. Юрием Ярославичем в 1351 г. 
(ПСРЛ. Т. 7. М., 2001. С. 215-216; 
Т. 10. М., 2000. С. 222; Т. 15. Вып. 1. 
Стб. 60), в ходе к-рого на кафедру 
якобы и был поставлен В. 

По летописям и актам известны 
2 Рязанских епископа с именем Ва
силий (соответственно 2-й и 4-й в об
щем списке Рязанских архиереев). 
Из них 1-й умер в 1294 г. (ПСРЛ. 

Т. 1. Вып. 2. М., 1997. Стб. 484; рас
пространенная в лит-ре датировка 
1295 г. не учитывает, что статья 6803 г. 
в Лаврентьевской летописи — ульт
рамартовская — Бережков Н. Г. Хро
нология рус. летописания. М., 1963. 
С. 121). 2-й был поставлен митр, 
св. Алексием в 1356 г. (ПСРЛ. Т. 15. 
Вып. 1. М., 2000. Стб. 64), упоми
нается в грамоте свт. Алексия на 
Червленый Яр (АСЭИ. Т. 3. № 313. 
С. 343-344) и скончался, если пола
гаться на летописный порядок пере
числения епископов, поставленных 
свт. Алексием, до 1360 г. (Присел
ков М. Д. Троицкая летопись: (Ре
конструкция текста). СПб., 20022. 
С. 406; ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 123; 
Т. 18. С. 23). Т. о., кн. Юрий Яросла-
вич, сведенный в 1354/55 г. с муром
ского княжения и вскоре умерший 
в заточении, не мог быть причастен 
к поставлению В. Однако состави
тель пространной редакции, веро
ятно, не случайно связал имена В. 
и муромского кн. Юрия, ведь по
следний был современником вел. 
кн. Олега Иоанновича (нач. 50-х гг. 
XIV в.— 1402), упомянутого в более 
ранней краткой редакции. Кроме 
того, употребляемое в краткой ре
дакции название «Старая Рязань» 
также отсылает к эпохе вел. кн. Оле
га, т. к. это название возникло после 
основания «городка Олгова на усть 
Проне» (ПСРЛ. Т. 3. М., 2000. С. 476). 
Известно, что еп. Василий II полу
чил многочисленные земельные по
жалования и льготы в различных 
частях Рязанского княжества от вел. 
кн. Олега Иоанновича и его зятя — 
пронского кн. Владимира Димитрие-
вича (АСЭИ. Т. 3. № 314-315. С. 345-
347; № 319. С. 348; № 322. С. 350-
352). Следов., предание, отразивше
еся в сер. XVI в. в краткой редакции 
«Повести», имело в виду, вероятно, 
Рязанского еп. Василия, жившего 
в 1-й пол.— сер. XIV в., хотя исклю
чить возможность соотнесения В. 
с еп. Василием кон. XIII в. все же 
нельзя ввиду сбивчивости и анахро
ничности предания (вопреки ему 
нет данных о том, что епископская 
кафедра располагалась в Муроме,— 
с самого основания в кон. XII в., 
а вовсе не в княжение св. кн. Глеба 
кафедра находилась в Рязани). 

Время установления почитания В. 
точно неизвестно. Он не был кано
низирован на Соборах 1547 и 1553 гг., 
когда были прославлены Муром
ские святые: кн. Константин и его 
дети Михаил и Феодор, кн. Петр 



и кнг. Феврония. Тем не менее труд 
Ермолая—Еразма позволяет пред
положить, что установление мест
ного почитания В. было следствием 
соборного прославления Муром
ских чудотворцев. 10 июня 1609 г. 
состоялось обретение нетленных 
мощей В. и перенесение их по пове
лению Рязанского и Муромского 
архиеп. Феодорита из ц. святых Бо
риса и Глеба в Успенский (с нач. 
XV в. Христорождественский) со
бор Переяславля Рязанского (совр. 
Рязань). На этот день было установ
лено местное празднование памяти 
В. Канонизация святого подтверж
дена внесением его имени в Соборы 
Владимирских и Рязанских святых, 
празднование к-рым было установ
лено соответственно в 1982 и 1987 гг. 
Память В. (без указания дня) отме
тил в сер. 50-х гг. XVII в. в своем 
Месяцеслове Симон (Азарьин): 
«Иже во святых отца нашего Васи
лия епископа Муромского, иже из 
Мурома сяде на свою мантию и ре
кою Окою всем зримо отплове на 
Рязан вверх противу воды пловя-
ше» (РГБ. МДА. № 201. Л. 333 об.). 
По указу Святейшего Синода 1814 г. 
разрешено праздновать память В. 
21 мая совместно с Муромскими чу
дотворцами. В наст, время мощи В. 
вместе с останками 5 рязанских кня
зей и 3 княгинь находятся в Христо-
рождественском соборе. 

4 окт. 1836 г. на месте первона
чального пребывания мощей В. был 
открыт памятник, воздвигнутый на 
пожертвования рязанских купцов 
(не сохр.). Он представлял собой 
четырехгранную пирамиду под шат
ром, к-рый поддерживали 4 колонны. 
По сторонам пирамиды были изоб
ражены: прибытие В. из Мурома в 
Ст. Рязань с чудотворной иконой 
Богоматери; встреча святителя вел. 
кн. Олегом Иоанновичем; переезд В. 
в Переяславль Рязанский к Борисо
глебскому собору и кончина святи
теля; перенесение мощей В. из Бо-
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Памятник на месте первоначального 
захоронения свт. Василия Рязанского. 

Фотография. Нач. XX в. 

рисоглебского храма в Успенский 
собор. 
Ист.: ПСРЛ. Т. 18. СПб., 1913. С. 23, 83, 99, 
120, 121; Повесть о Петре и Февронии / Под-
гот, текстов и исслед. Р. П. Дмитриевой. Л., 
1979. С. 325-326 [Крат. ред. памятника]; 
Повесть о водворении христианства в Му
роме (по ркп. Румянцевского музеума № 364) 
/ / Памятники старинной лит-ры, изд. гр. 
Г. Кушелевым-Безбородко. СПб., 1860. Вып. 1. 
С. 229-240 [Простр. ред.]. 
Лит.: Голос в защиту предания о святом Ва
силии I, еп. Рязанском / / ЧОИДР. 1859. 
Кн. 3. Отд. 1. С. 147-160; СИСПРЦ. С. 4 9 -
51; Барсуков. Источники агиографии. Стб. 92; 
Голубинский. Канонизация святых. С. 122; 
ЖСв. М., 1916. Кн. дои. 2-я. Янв.-апр. С. 5 7 1 -
572; Вагнер Г. К. Повесть о Рязанском еп. 
Василии и ее значение для ранней истории 
Переяславля-Рязанского // ТОДРЛ. 1960. 
Т. 16. С. 167-177 [Библиогр.]; Дмитриева Р. П. 
Две редакции XVI в. Повести о Рязанском 
еп. Василии // Культурное наследие Древней 
Руси: Истоки, становление, традиции. М., 
1976. С. 136-142; она же. Повесть о Рязан
ском еп. Василии: (История текста первонач. 
ред.) / / ТОДРЛ. 1977. Т. 32. С. 40-55; По
весть о Петре и Февронии. С. 79-94. 

A.B. Назаренко 

Иконография. Самое раннее изо
бражение В. известно на иконе «Кон
стантин, Михаил и Феодор в житии» из 

муромской ц. в честь Бла
говещения Пресв. Бо
городицы, написанной в 

Христорождественский 
собор. Место, где 

покоятся мощи свт. 
Василия Рязанского. 

Фотография. 
2002 г. 

МИХМ). 14 из 87 клейм иконы (с 74 по 
87) рассказывают о В. 

В основу самостоятельных образов В. 
легло включенное в сюжет Повести о 
Василии Рязанском чудо от Муромской 
иконы Божией Матери, к-рое связано с 
историей изгнания епископа из Мурома. 
Святой изображен в рост в трехчетвер
тном развороте, плывущим по реке на 
распростертой по воде мантии, с иконой 
Богородицы в правой и с посохом в ле
вой руке (иконы: 1918 г., МИХМ; сер. 
XIX в. работы худож. Н. В. Шумова, 
РИАМЗ; XX в., придел во имя В. в Бо
рисоглебском соборе Рязани). В память 
этого чуда, совершившегося по молитве 
оклеветанного епископа, икона получи
ла второе название — «Моление св. Ва
силия». 

На иконе 1-й пол. XIX в. (РязХМ) В. 
представлен на фоне пейзажа фронталь
но в рост, в святительском облачении, 
руки разведены в стороны — правой 
благословляет, в левой Евангелие. 

В «Соборе Муромских святых» В. 
изображен вместе со святыми кн. Кон
стантином и его чадами Михаилом и 
Феодором, Петром и Февронией, Иули-
анией Лазаревской в 3-м ряду слева на 
иконе XVIII в. (МИХМ). Сохранился 
цикл миниатюр нач. XX в. к Повести о 

1714 г. муромским ико
нописцем Александром 
Казанцевым (ныне в 

Свт. Василий, еп. Рязанский. 
Икона. Сер. XIX в. 

Худож. Н. В. Шумов 
(РИАМЗ) 

Василии Рязанском (СПб РАН. Собр. 
Н. П. Лихачева. № 50), выполненный 
на бумаге XVII в. И. Г. Блиновым и счи
тавшийся до кон. 80-х гг. XX в. древней 
рукописью (обоснование датировки и 
атрибуции миниатюр из собр. Н. П. Ли
хачева, № 50 — см.: ТуриловА. А. Об опас
ности абсолютизации филигранологи-
ческого метода датировки рукописей // 
Филигранологические исследования. 
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Теория. Методика. Практика. Л., 1990. 
С. 125-126). 

В сводном иконописном подлиннике 
Филимонова (XVIII в.) под 15 апр. об об
лике святого говорится: «Подобием сед, 
брада Василия Кесарийского, покороче, 
ризы святительския, багряныя, испод
няя голубая, в омофоре, в руке Еван
гелие, а другая благословенна, на главе 
шапка святительская». Сходное описа
ние образа святителя под 15 апр. или 
28 янв. помещено в Строгановском 
(БАН. Строг. № 66. Л. 97, кон. XVIII в.), 
Перетцевском (ИРЛИ. Колл. Перетца. 
№ 524. Л. 147, 30-е гг. XIX в.) подлин
никах, в рукописи из собр. РНБ (Погод. 
№ 1931. Л. 103, 20-е гг. XIX в.) и др. 
Лит.: Подобедова О. И. Лицевая рукопись 
XVII в. «Сказания о граде Муроме и о епис-
копии его...» // ТОДРЛ. 1960. Т. 16. С 374-
387; Маркелов. Святые Др. Руси. Т. 2. С. 73-
74; Сиротинская А. А. Иконография св. Васи
лия еп. Рязанского и Муромского по мат-лам 
муромского круга памятников // Муромский 
сб. Муром, 1993. Вып. 1. С. 24-33. 

Э. П. И. 

ВАСИЛИЙ ( t после 914), свт., 
митр. Трапезундский (нач. X в.) 
(пам. греч. 20 окт.); известен как 
восстановитель в 913-914 гг. кафед
рального собора Богородицы Зла
тоглавой (греч. της Χρυσοκεφάλου) 
в Трапезунде (совр. Трабзон, Тур
ция), что отмечено 2 надписями на 
стенах храма. Почитался святым за 
подвиги благочестия. Точный год 
смерти неизвестен. Фрагмент жития 
и тропарь святому сохранились в 
одной трапезундской рукописи XII в., 
изданной А. Пападопуло-Керамев-
сом. 
Ист.: BHG, N 265; Пападопуло-Керамевс А. 
К истории Трапезунта / / ВВ. 1906. Т. 12. 
С. 142-143. 
Лит.: Κυριακίδης Ε. Βιογραφίαι των έκ Τραπε-
ζοΰντος καί της περί αυτήν χώρας άπό της 
αλώσεως μέχρις ημών άκμασάντων λογίων. 
'Αθήναι, 1897; Χρύσανθος (Φιλιππίδης), μητρ. 
Τραπεζοϋντος. Ή 'Εκκλησία Τραπεζοΰντος // 
АП. 1933, 1973'. Τ. 4/5. Σ. Ш-212; Janin R. 
Basile, évêque de Trébizonde (188) / / DHGE. 
T. 6. Col. 1162. 

С. П. Карпов 

ВАСИЛИЙ (Преображенский 
Вениамин Сергеевич; 1876, г. Ки-
нешма Костромской губ., ныне Ива
новской обл.— 13.08.1945, с. Бири-
люссы Красноярского края), свт., 
исп. (пам. 31 июля, 5 окт., 7 июня — 
в Соборе Ивановских святых и в 
Соборе новомучеников и исповед
ников Российских), еп. Кинешем-
ский, вик. Костромской епархии. Из 
семьи священника. В 1885-1890 гг. 
учился в Кинешемском ДУ, к-рое 

Свт. Василий, en. Кинешемский. 
Икона. 2000 г. 

окончил по 1-му разряду с правом 
поступления в ДС без экзамена, в 
1890-1896 гг. учился в Костромской 
ДС, по окончании к-рой был на
правлен на казенный счет в КДА. 
Завершив в 1900 г. обучение в ака
демии со степенью канд. богословия 
за дне. «Славяно-русский скитский 
Патерик», до 1910 г. преподавал в 
Воронежской ДС; в это время напи
сал дис. «О скитском Патерике», за 
к-рую получил степень магистра бо
гословия. В 1910-1911 гг. учился в 
Лондоне. По возвращении препода
вал иностранные языки и всеобщую 
историю в Миргородской муж. гим
назии, с 1914 г.— лат. язык в Петров
ской гимназии в Москве, в эти годы 
окончил педагогический ин-т. Осе
нью 1917 г. вернулся в Кинешму, 
поступил псаломщиком в Вознесен
скую ц., в к-рой служил его отец. 
Вскоре В. Преображенский присту
пил к созданию в Кинешме и ее ок
рестностях правосл. кружков, ос
новной целью к-рых было изучение 
Свящ. Писания. 16 июля 1920 г. в 
Костроме архиеп. Костромским и 
Галичским Серафимом (Мещеряко
вым) Преображенский был рукопо
ложен во иерея целибатом, вскоре 
он принял монашеский постриг с 
именем в честь Василия Великого. 

19 сент. 1921 г. в Кинешме в Ус
пенском соборе состоялась хирото
ния В. во епископа Кинешемского, 
вик. Костромской епархии, в к-рой 
участвовали архиеп. Серафим (Ме
щеряков), еп. Юрьевский Иерофей 
(Померанцев) и еп. Нерехтский, вик. 
Костромской епархии, Севастиан 
(Вести). Став епископом, В. вел ас
кетический образ жизни: поселился 

на окраине города в маленькой бань
ке, никакого имущества у него не 
было, спал на голом полу, положив 
под голову полено. Скрывая свой 
подвиг, принимал посетителей в 
канцелярии, устроенной в доме 
рядом с Вознесенской ц. Помимо 
ежедневных церковных служб, во 
время к-рых В. обязательно пропо
ведовал, епископ исповедовал, обхо
дил дома нуждающихся, посещал 
мон-ри и основанные им кружки по 
всей епархии. За короткий срок В. 
организовал новые кружки в Ки
нешме, Юрьевце, Вичуге и др. горо
дах и селах. Летом 1922 г. В. бла
гословил священникам, чьи храмы 
были захвачены обновленцами, не 
покидать своей паствы, совершать 
литургию на сельских площадях. 
Пример такого служения он подавал 
сам, и на эти службы сходились ты
сячи людей. В 1922 г., когда в связи 
с разразившимся в Н. Поволжье го
лодом власти распорядились подби
рать оставшихся без родителей де
тей и отправляли их по разным го
родам в детдома, В. устроил в доме 

Свт. Василий (Преображенский), 
en. Кинешемский. 

Фотография. 1922 г. 

своей прихожанки приют для де
вочек. В нач. 1923 г. Иваново-Воз
несенский архиеп. Иерофей (Поме
ранцев) перешел в обновленческий 
раскол, 4 марта 1923 г. на эту кафед
ру был назначен В. 10 мая 1923 г. он 
был арестован, сослан в Зырянский 
край на 2 года. Отбывал срок в пос. 
Усть-Кулом на р. Вычегде в Коми 
АССР, куда были сосланы также 
священномученики Казанский митр. 
Кирилл (Смирнов) и Новоторжский 
еп. Феофил (Богоявленский), а также 
Петергофский еп. Николай (Яруше-
вич) и неск. священников. 

В мае 1925 г. В. вернулся в Ки
нешму. В нач. 1926 г. власти предпи-
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сали ему покинуть город. Вместе 
со своим келейником А. П. Чумако
вым епископ уехал на его родину — 
в дер. Иоаннополь Галичского у. 
Костромской губ., где прожил око
ло полугода. Затем поехал в Саров, 
был в Дивееве, оттуда отправился 
в Н. Новгород, где вместе с Замес
тителем Патриаршего Местоблюс
тителя митр. Сергием (Страгород-
ским) и сщмч. еп. Александром (Щу
киным) участвовал в хиротонии 
иером. Николая (Голубева) во епис
копа Ветлужского. Летом 1926 г. В. 
был назначен епископом Вязников-
ским, вик. Владимирской епархии. В 
1926 — нач. 1927 г. на основе бесед, 
к-рые В. вел в созданных им религ. 
кружках, он написал «Беседы на 
Евангелие от Марка» (М., 1996). 
В нач. 1927 г. Владимирский еп. свя-
щенноисп. Афанасий (Сахаров), на
ходившийся в то время под арестом, 
предлагал В. принять во временное 
управление Владимирскую епар
хию. Однако управлявший в то вре
мя Русской Церковью ввиду ареста 
митр. Сергия (Страгородского) архи-
еп. Серафим (Самойлович) назначил 
В. на Ивановскую кафедру. 

Весной 1927 г. В. был выслан в 
Кинешму, где прослужил неск. ме
сяцев, пока власти вновь не потребо
вали, чтобы он уехал. В июне 1927 г. 
епископ приехал в Кострому, где 
прожил ок. года. В 1928 г. В. встре
чался в Ярославле с митр. сщмч. Ага-
фангелом (Преображенским), к-рый 
предложил ему остаться в Ярослав
ле викарным архиереем, В. отказал
ся. В авг. 1928 г. вернулся в Кинеш
му, через месяц был арестован, за
ключен в тюрьму Иваново-Возне-
сенска (совр. Иваново), где пробыл 
ок. полугода. Приговорен к 3 годам 
ссылки, наказание отбывал в дер. Ма-
лоречке Таборинского р-на Ураль
ской обл. (совр. Свердловская обл.). 

По окончании срока ссылки В. в 
сент. 1932 г. поселился в Орле. В мар
те следующего года ОГПУ предпри
няло в Кинешме аресты духовенства 
и мирян, многие из к-рых знали В. 
31 марта он был вызван в Орловс
кое ОГПУ, арестован и отправлен 
в Кинешемскую тюрьму. Обвинен в 
создании «сети контрреволюцион
ных кружков, ставивших своей зада
чей через религиозное антисовет
ское воспитание религиозных масс 
свержение существующего строя» и 
в июле 1933 г. приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Отбывал срок в Волжском 
ИТЛ вблизи г. Рыбинска. После 

Свт. Василий (Преображенский), 
еп. Кинешемский. Фотография. 

Кон. 30-х —нач. 40-х гг. XX в. 

освобождения в янв. 1938 г. нек-рое 
время жил в Рыбинске, затем по
селился в с. Котове Угличского р-на 
Ярославской обл., где служил в мест
ном храме. 5 нояб. 1943 г. В. вновь 
был арестован, заключен во внут
реннюю тюрьму НКГБ в Ярославле, 
в янв. 1944 г. переведен во внутрен
нюю тюрьму НКГБ в Москву, 13 ию
л я — в Бутырскую тюрьму. В июле 
1944 г. по обвинению в антисоветс
кой деятельности приговорен к 5 го
дам ссылки. Скончался вскоре после 
приезда на место ссылки — в с. Би-
рилюссы на р. Чулым Краснояр
ского края. 

18 окт. 1985 г. мощи В. были обре
тены и перевезены в Москву, в июле 
1993 г. их перенесли в ивановский 
в честь Введения во храм Пресв. Бо
городицы жен. мон-ръ. В авг. 1993 г. 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II благословил местное по
читание священноисповедника, об
щецерковное прославление В. со
стоялось на Архиерейском юбилей
ном Соборе РПЦ2000 г. 
Αρχ.: ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 798. Л. 33 о б . -
34 об. (Клировая ведомость по Вознесен
ской ц. г. Кинешмы за 1891); Д. 824. Л. 30 об. 
(Клировая ведомость за 1893); Ф. 432. On. 1. 
Л. 294; Архив УФСБ Р Ф по Ивановской обл. 
Д. 7972-П; Д. 9139-П; ЦА ФСБ РФ. 
Д. Р-35561; Д. СО-28724. 
Ист.: Разрядный список учеников Кинешем-
ского ДУ / / Костромские ЕВ. 1889. № 15. 
Ч. офиц. С. 190; Разрядный список учеников 
Кинешемского ДУ // Там же. 1890. № 15. 
Ч. офиц. С. 198. 
Лит.: Житие свт. Василия Кинешемского. 
М., 1994; Не предать забвению: Кн. памяти 
жертв полит, репрессий, связанных судьба
ми с Ярославской обл. Ярославль, 1994. Т. 2. 
С. 79; Дамаскин. Кн. 2. С. 204-240; он же. 
Жизнеописание свт. Василия, еп. Кинешем
ского // Василий (Преображенский), en. Ки
нешемский, свт. Беседы на Евангелие от 
Марка. М., 1996. С. 3-40; Зонтиков Н. А. Ко
стромская ДС: Вехи истории: К 250-летию со 
дня основания (1747-1997 гг.). Кострома, 

1997. С. 20; Федотов А. Ивановская епархия 
РПЦ в 1918-1993 гг.: Внутрицерковная жизнь 
и взаимоотношения с гос-вом. Иваново, 
1999. С. 3-11 , 10-104; Александр (Могилёв), 
архиеп. Священномученик Никодим: Жизнь, 
отданная Богу и людям. Кострома, 2001. 
С. 55-56, 254-255. 

Игум. Дамаскин (Орловский), 
Н. А. Зонтиков 

ВАСИЛИЙ, прп. (нам. 10 окт.) -
см. Вассиан, прп. Константинополь
ский. 

ВАСИЛИЙ ( t 1-я треть IX в.), прп., 
еп. Парийский, исп. (пам. 12 апр.). За 
свою добродетельную жизнь В. был 
избран епископом Пария, входив
шего в состав митрополии Кизика 
(Геллеспонт). Во время правления 
императоров-иконоборцев он от
стаивал правосл. веру: избегал вся
кого общения с еретиками, не позво
лял им действовать в своей епархии, 
не подписывал письменные поста
новления имп. власти и иконобор
ческих патриархов об уничтожении 
икон. При содействии В. началась 
церковная карьера буд. Патриарха 

Αρχ. Гавриил и прп. Василий, 
еп. Парийский. Фрагмент пелены 
«Избранные святые и праздники». 

1499 г. (СПГИАХМЗ) 

К-польского свт. Игнатия, к-рого он 
поставил в чтеца, затем во диакона 
и, наконец, во иерея. За свою вер
ность иконопочитанию В. подверг
ся мн. гонениям и лишениям, но до 
конца своих дней сохранил чистоту 
учения Церкви. Краткое житие В. 
сохранилось в составе Минология 
Василия II (см. ст. Василия IIМино
логия) (PG. 117. Col. 400) и в Сина
ксаре К-польской ц. X в. (SynCP. 
Col. 597). В них не уточняется, при 
каких императорах-иконоборцах 
протекало пастырское служение В., 



ВАСИЛИЙ, ПРП., ЕП. ПАРИЙСКИИ - ВАСИЛИЙ, ПРП., ИГУМ. 

Прп. Василий, en. Парийский. 
Миниатюра из греко-груз. 

рукописи. XV в. 
(РНБ. 0.1.58. Л. 109 об.) 

лишь его упоминание в житии Пат
риарха Игнатия позволяет уточнить 
годы жизни В. и отнести его дея
тельность ко 2-му периоду иконо
борчества. 
Ист.: ActaSS. Apr. T. 2. P. 96; PG. 105. Col. 497A 
[житие Патр. Игнатия]; ЖСв. Απρ. С. 183; 
Лопарев Χ. Μ. Греч, жития святых VIII—IX вв. 
Пг., 1914. Ч. 1. С. 269. 
Лит.: Bréhier L. Basile (148), évêque de Parion 
// DHGE. T. 6. Col. 1153; ΘΗΕ. T. 3. Σ. 697; 
Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). Άγιολόγιον. Σ. 76. 

П. И. Жаворонков 

Гимнография. В студийских Типико
нах память В. указывается редко. Служ
ба В. кратко описана в Евергетидском 
Типиконе кон. XI в., без упоминания тро
паря и кондака (Дмитриевский. Описание. 
Т. 1. С. 445). Его последование также 
встречается в списках студийских Ми
ней (Сергий (Спасский). Месяцеслов. 
Т. 2. С. 105). 

По Иерусалимским Типиконам и Ми
неям вплоть до используемого ныне в 
РПЦ, на память В. совершается буднич
ная служба без тропаря. Служба не от
мечается праздничным знаком (см. ст. 
Знаки праздников месяцеслова). 

Корпус песнопений В. включает кон
дак 2-го гласа, под. «Вышних ища» «Вы_ 
ШНАГШ св-Ь'томъ w3*pMBCA влдженне» (отсут
ствует в греч. Минее); канон 8-го гласа 
(согласно греч. Минее и Евергетид-
скому Типикону — творение Феофана), 
ирмос: «Ύγράν διοδεύσας ώσει ξηράν» 

щ^щсртщ^ 
(Еод^ пооше'дъ là'icw epulis'), нач:. «То 
άφραστος φως σοι κοά τριλαμπές, έν τη 
άσαλεύτφ, βασιλεία των ουρανών, ανέ
τειλε Πάτερ» (Несклзднный св"Ь'тъ T Î B Î 
и триаднень, BS неподвижим'Ъма цртв'ш 
нЁн'Ьмь B03CÏÀ оме) и 3 стихиры. Канон и 
стихиры зафиксированы уже в Евер
гетидском Типиконе. В совр. греч. Ми
нее указан тропарь «Правило в-Ёры», сти
хиры — иные. 

A.A. Лукашевич 

Иконография. Единоличный образ 
В., в святительском облачении (фелонь, 
омофор) в рост, представлен: в миниа
тюрах Минологиев (Oxon. Bodl. F. 1. 
Fol. 35v, 1327-1340 гг.), в греко-груз. ру
кописи (РНБ. О. I. 58. Л. 109 об., XV в.); 
в настенных минологиях церквей Успе
ния Пресв. Богородицы мон-ря Треска-
вец близ Прилепа (Македония), между 
1334-1343 гг. (погрудно), Вознесения 
мон-ря Дечаны (Сербия, Косово и Ме-
тохия), 1348-1350 гг., Св. Троицы 
мон-ря Козия в Валахии (Румыния), 
ок. 1386 г.; в притворе нартекса ц. архи-
еп. Даниила II, Печская Патриархия 
(Сербия, Косово и Метохия), 1561 г. 
(погрудно); на минейных иконах на 
апрель (напр., XVI в., ВГИАХМЗ; на 
годовой Минее нач. XIX в., Устюжен-
ский краеведческий музей). Образ В. (?) 
как небесного покровителя вел. кн. Ва
силия III Иоанновича представлен на 

Святители Николай Чудотворец, 
Иоанн Милостивый, прп. Василий, 

en. Парийский. Икона. XV в, 
(НГОМЗ) 

правой створке трехстворчатого склад
ня с изображением Деисуса (1490, ГТГ); 
на нижней кайме шитой пелены «Бого
матерь Владимирская, с избранными 
святыми», вложенной П. С. Строгановым 
в сольвычегодский собор Благовещения 
Пресв. Богородицы (1626, СИХМ). 

В иконописном подлиннике сводной 
редакции, XVIII в., об облике В. сказано: 

«Сед изжелта, брада Евфимиева или 
аки Власиева, подвоилася, ризы кресты 
черны, белилы прописаны, кудряв, ам
фор (омофор) и Евангелие» (Больша
ков. Подлинник иконописный. С. 88). 
В «Руководстве к писанию икон святых 
угодников Божиих» (1910), составлен
ном В. Д. Фартусовым, добавлено: 
«типа схожаго с сирийским... в руках 
икона Спасителя и хартия с надписью» 
(С. 246). 
Лит.: Mujoeuh. Менолог. 313, 336, 357, 371; 
Евсеева. Афонская книга. С. 295; Возрожден
ные шедевры рус. Севера. М., 1998. С. 63. 
Кат. 140. С. 36. Кат. 58; Антонова, Мнева. Ка
талог. Т. 1. С. 327, 328; Силкин А. В. Стро
гановское лицевое шитье. М., 2002. Кат. 7. 
С. 170-171. 

Э. В. Шевченко 

ВАСИЛИЙ (X в.), прп., игум. Глу-
бокореченский (пам. греч. 1 июля) . 
Происходил из Каппадокии; близ 
городка Триглия (Вифиния, М. 
Азия) основал мон-рь во имя Спаса 
«Глубокие Реки» (букв.— Глубокий 
Ручей; греч. Βαθέως Ρύακος, Βαθυρ-
ρύακος μονή), где подвизался до кон
ца жизни. Сведения о нем содержат
ся в житии его племянника, прп. 
Игнатия (BHG, N 2183g), к-рый 
впосл. также стал игуменом этого 
мон-ря. Почитание В. долго носило 
местный характер, его память не 
встречается в визант. рукописных 
календарях, но включена в печат
ную Минею (Венеция, 1591). 
Ист.: ActaSS. lui. T. 1. P. 28; SynCP. Col. 84-
86, 793; Νικόδημος. Συναξαριστής. Τ. 1. Σ. 228; 
T. 5. Σ. 13. 
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. 
С. 243-244; Bardy G. Basile (12) // DHGE. 
T. 6. Col. 1076; Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). Άγιο
λόγιον. Σ. 76. 

ВАСИЛИЙ, прп. (пам. греч. 
21/22 июня). Время и обстоятель
ства жизни неизвестны; игумен Па-
теларийской обители (греч. της 
Πατελαρίας), к-рую отождествляют 
с одним из мон-рей, находившихся 
на о-ве Пателария (совр. Пантелле-
рия) , расположенном между Сици
лией и Тунисом. О В. сохранились 
только краткие упоминания в нек-
рых визант. рукописных синаксарях 
(напр., Paris, gr. 1575, XII в.; Paris. 
Suppl. Gr. 152, XIII в.) и служба ему 
(AHG. Т. 10. Р. 163-176, 376). 
Ист.: ActaSS. Iun. T. 5. P. 119; Γεδεών. Έορτο-
λόγιον. Σ. 44; SynCP. Col. 761, 764. 
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. 
С. 189; Janin R. Basile (11) // DHGE. T. 6. 
Col. 1076; Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). Άγιο
λόγιον. Σ. 76. 



ВАСИЛИЙ, 

ВАСИЛИЙ (2-я пол. XV в.), прп. 
(пам. 9 авг.— в Соборе Соловецких 
святых и в 3-ю Неделю по Пятиде
сятнице — в Соборе Новгородских 
святых), инок Соловецкого в честь 
Преображения Господня мон-ря. О пре
подобном известно из чуда, содер
жащегося в Житии преподобных 
Зосимы и Савватия Соловецких, 
созданном Спиридоном-Саввой на 
рубеже XV-XVI вв. В. вместе с пре
подобными Зосимой и Савватием 
явился мучимому бесом соловец
кому иноку Викентию, происходив
шему из Вел. Новгорода. В. сообщил 
Викентию о себе, что он — «ближ
ний съсед, понамарь на Ильине ули
це, имя мое Василей». Гробница В. 
находилась в Соловецком мон-ре 
в особой палатке (в часовне прп. 
Иринарха). «Описание о Россий
ских святых» (кон. XVII-XVIII в.) 
называет В. учеником прп. Зосимы 
( t 1478). Местная канонизация В. 
подтверждена включением его име
ни в Собор Новгородских святых, 
установленный ок. 1831 г. (праздно
вание Собору подтверждено в 1981) 
и Собор Соловецких святых, празд
нование к-рому было установлено 
в 1993 г. по благословению Святей
шего Патриарха Алексия П. В XIX в. 
существовали иконописные изобра
жения преподобного. 
Ист.: Дмитриева Р. П. Житие Зосимы и Сав
ватия Соловецких в редакции Спиридона— 
Саввы / / Книжные центры Древней Руси, 
XI-XVI вв. СПб., 1991. С. 274. 
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Ч. 3. 
Прил. 3. С. 553; Леонид (Кавелин). Святая 
Русь. № 444. С. 108-109; Барсуков. Источ
ники агиографии. Стб. 94-95; Голубинский. 
Канонизация святых. С. 319; Никодим [Ко
нонов], иером. Верное и краткое исчисление, 
сколь можно было собрать, прп. отец Соло
вецких. СПб., 1900. С. 15. 

А. А. Романова 

ВАСИЛИЙ [греч. Βασιλεύς, Βασί
λειος] (f ок. 322), сщмч. (пам. 26 апр., 
30 апр.— перенесение мощей), еп. 
Амасийский, пострадал при восточно-
рим. имп. Лицинии. Был избран на 
Амасийскую кафедру в нач. IV в., 
присутствовал на Соборах в Анкире 
и Неокесарии в 314 и 315 гг. (Le Quien. 
ОС. Т. 1. Col. 524-525). В. вызвал 
гнев Лициния тем, что скрывал от 
его домогательств девицу Глафиру, 
служанку его жены имп. Констан
ции. Благочестивая девица, про
исходившая из благородной итал. 
семьи, с гневом отвергла ухажива
ния императора, попросив заступ
ничества у своей госпожи. Констан
ция, переодев Глафиру в муж. платье, 

., ИНОК - ВАСИЛИЙ, СЩМЧ., ЕП. 

Сщмч. Василий Амасийский. 
Икона. XIX в. 

велела тайно вывести ее из Нико-
мидии, дав ей с собой много золота, 
серебра и драгоценных камней, по 
дворцу же пустили слух, что слу
жанка сошла с ума и лежит при 
смерти. После долгого путешествия 
Глафира оказалась в г. Амасия, где 
нашла приют в доме благочестивого 
христианина Квинтия. Там ее и по
сетил В., к-рый посоветовал ей вес
ти уединенную жизнь, чтобы не на
влечь беды на местных христиан со 
стороны правителя города. В то вре
мя В. вел строительство храма, и 
прав. Глафира пожертвовала ему 
все свои деньги. Она написала Кон
станции, где скрывается, сообщила 
о строительстве храма, попросив 
прислать еще золота для окончания 
работ. Та с радостью исполнила 
просьбу, однако письмо Глафиры 
случайно попало в руки имп. Ли
циния. Он потребовал от правителя 
Амасии доставить В. и Глафиру в 
Никомидию. Но святая скончалась 
прежде, чем приказ дошел до ама-
сийского правителя (пам. 26 апр.), 
поэтому к императору был отправ
лен один В. Вместе с ним в Никоми
дию последовали 2 диакона — Пар-
фений и Феотим. 

В Никомидии В. был заключен 
в тюрьму, а диаконы поселились 
у христианина Елпидифора. Нака
нуне суда В. виделся с Елпидифо-
ром и диаконами и рассказал о ноч
ном явлении Господа, объявившего, 
какая кончина ожидает В. Диаконов 
он просил не скорбеть о нем и воз
вратиться в Амасию. Елпидифору В. 
предрек за служение странникам 

АМАСИЙСКИЙ 

награду на небесах. На суде импера
тор обвинил епископа в сокрытии 
Глафиры, но обещал прощение и по
чести, если В. принесет жертвы бо
гам. Ничего не добившись, Лици
нии приказал избить святого, а за
тем отрубить ему голову. После каз
ни тело и главу мученика воины 
положили в лодку и, отплыв далеко 
в море, бросили в воду в разных мес
тах, как об этом было возвещено В. 
в темнице. Ночью Елпидифору триж
ды являлся ангел с известием, что В. 
ожидает своих друзей в Синопе. На 
пути в Синоп ему снова явился ан
гел с указаниями, где в море следу
ет искать тело В. По просьбе Елпи
дифора рыбаки сетью вытащили не
поврежденное тело святого, лишь на 
шее остался шрам от меча, от мощей 
исходило чудное благоухание. Хрис
тиане отвезли их в Амасию и по
гребли в храме, построенном святым. 

Греч, житие В. (BHG, N 239) со
ставил пресв. Иоанн Никомидий-
ский, посещавший мученика в тем
нице и бывший свидетелем казни, 
а также получивший сведения о В. 
от Елпидифора и диаконов. В житии 
говорится, что В. усечен 28 марта. 
Мощи обретены в море через 25 дней, 
т. е. 21 или 22 апр., прибыли в Ама
сию и погребены через 5 дней, т. е. 
26 апр. 

Монахи афонского Иверского 
мон-ря, посылая в 1651 г. рус. царю 
Алексею Михайловичу десницу В., 
писали: «А мы с тою святою рукою 
хаживали в миру, освятя воду с нея, 
и исчезала всякая гадина в полях, 
семя ядущая саранча, мыши и вся
кая иная гадина» (Каптерев Η. Φ. 
Характер отношений России к 
правосл. Востоку в XVI и XVII ст. 
Серг. П., 1914. С. 81-82). 

Сохранилось также похвальное 
слово В., написанное Астерием, еп. 
Амасийским (BHG, N 249). 
Ист.: BHG, N 239-240; ActaSS. Apr. T. 3. 
Col. XLII-XLVI [житие Иоанна, пресв. Ни-
комидийского], XLVII-L [Похвала Астерия, 
еп. Амасийского]; Mansi. T. 2. Col. 34,46; Δου
κάκης. ΜΣ. Σ. 409-418; ЖСв. Απρ. С. 421-430. 
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. 
С. 157; Honigman Ε. Patristic Studies // ST. 
1953. Vol. 173. P. 6-27; Janin R. Basile (38) / / 
DHGE.T6.Col. 1103-1104; Νικολόπουλος Π. Γ. 
Βασιλεύς / / ΘΗΕ. T. 3. Σ. 714; Σωφρόνιος (Εύστρα-
τιάδης). Άγιολόγιον. Σ. 76-77. 

Л. А. Бугаевская 

Гимнография. По Типикону Великой ц. 
ΙΧ-Χ вв. в день памяти В. на Пс 50 по
ются тропарь 1-го гласа: «Του αθλοφόρου 
σου το λείψανον έδυσώπησεν και βυθός» 
(Страстотерпца Твоего мощей устыди
лась и пучина), на литургии прокимен 

DHGE.T6.Col


ВАСИЛИЙ, СЩМЧ., 

7-го гласа (Пс 149. 5), апостольское чте
ние 1 Кор 3. 9-17, аллилуиарий со сти
хом Пс 91. 13, Евангелие Ин 15. 17-16. 
2 (общее мученику), причастен Пс 32.1 
(Mateos. Typicon. T. 1. P. 274). 

В Студийском уставе служба на па
мять В. уже не совершается с той тор
жественностью, к-рая имела место в Ти
пиконе Великой ц. В Евергетидском 
Типиконе кон. XI в. {Дмитриевский. 
Описание. Т. 1. С. 450) и Мессинском Ти
пиконе 1131 г. (Arranz. Typicon. P. 148) 
есть краткие описания службы В. без 
тропаря и службы святому на литургии. 
Студийская Минея XII в. (ГИМ. Син. 
№ 165) содержит будничную службу В. 
(Горский, Невоструев. Описание. Т. 6. 
С. 59). Краткое изложение службы вхо
дит в состав иерусалимских Типиконов 
вплоть до используемого ныне в РПЦ. 
Праздничного знака у службы нет (см. 
ст. Знаки праздников месяцеслова). 

Согласно совр. рус. печатной Минее, 
служба В. включает: кондак 4-го гласа, 
подобен «Явился еси днесь»: «Цлреко по
велите преижйд'Ьвь, царство неверное полечил* 
есй влсше» (в греч. Минее отсутствует); 
канон 4-го гласа Феофана (греч. текст: 
AHG. Т. 8. Р. 312-320), с акростихом 
«"Υμνος γεραίρω τον σοφον Βασιλέα» 
(Песнью чествую мудрого Василия), 
ирмос: «'Ανοίξω το στόμα μου» (Ове'рз^ 
jifCTd MOA), нач.: «Ύμνήσαι, άοίδιμε, προ-
αιρουμένω σοφίας μοι» (ΠΈΤΗ ТА сллвне 
oifcépACTBV'wiuV, премудрость мй подлждь); 
одну группу стихир, тропарь отсутству
ет. В греч. Минее в службу входят: ка
нон Иосифа 2-го гласа, ирмос: «δεΰτε 
λαοί, ασωμεν» (Пр'ждйте, лю'дпц воспойма), 
нач.: «Τω Βασιλεΐ, των ουρανίων δυνά
μεων» («Царю небесных сил»; тот же ка
нон встречается и в слав, рукописях, 
напр.: ГИМ. Син. № 172, кон. XIV -
нач. XV в.: «Цесареви небесныхъ силъ. 
венець нося предъстоиши» — Горский, 
Невоструев. Описание. Т. 6. С. 93); седа-
лен тоже иной. 

Известны также каноны В. (что, веро
ятно, объясняется особым его почитани
ем в К-поле): Германа 3-го гласа, без ак
ростиха, по нек-рым рукописям имеет 
2-ю песнь, ирмос: «Тф ρυσαμένφ τον 'Ισ
ραήλ έκ δουλείας» (Извдвльшем^ ШЛА Si рл. 
воты), нач.: «Τω στερρεώματι της του Χρισ
τού εκκλησίας ώς έωσφόρον λάμψαντα τη 
οικουμένη» («Твердыней Христовой Цер
кви, как утренняя звезда, просвещаю
щая вселенную»); тот же канон содер
жится в слав. Минее XII в. (ГИМ. Син. 
№ 165) со 2-й песнью: «Въ небесьхъ хра
ма цьркъвьнааго. яко дьньницу сияющю 
вьселеную. благодать яви христовьная» — 
Горский, Невоструев. Описание. Т. 6. 
С. 59); 4-го гласа, с акростихом «Παθών 
βασιλεύς και πλάνης ώφθης, πάτερ» (Стра
стей царь и скиталец явился, отче) и 
именем «Георгия» в богородичнах, ир
мос: «Θαλάσσης το Έρυθραΐον πέλαγος» 
(ΜόρΑ черлш̂ ю лйчйнй), нач.: «Πορθήσας τοΰ 
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θανάτου φρούρια» (Разрушив смерти кре
пость); 4-го гласа, с акростихом «Την σήν 
μεγίστην, Βασιλεΰ, μέλπω χάριν. Ιωσήφ» 
(Твою величайшую, Василий, пою бла
годать. Иосиф), ирмос «'Ανοίξω το στόμα 
μου» (Шверз^ ογοτΛ MOA), нач.: «Ταίς θείαις 
δυνάμεσι συναυλιζόμενος, πάνσοφε» (С бо
жественными силами пребывая, всемуд-
рый) (AHG. T. 8. P. 321-328; Ταμείον. 
Σ. 191-192). 

Α. Α. Лукашевич 
Иконография. В. обычно изобража

ется как святитель, в фелони и омофо
ре, единолично в рост (с Евангелием в 
руках) или в мучении (усекаемый ме
чом). В «Ерминии» Дионисия Фурноаг-
рафиота, нач. XVIII в., об облике В. 
сказано: «...старец с остроконечною бо
родою, подобен Василию Великому» 
(Ч. 3. § 8. № 57). В разд. «Как изобра
жаются страдания мучеников каждого 
месяца всего года» (Ч. 3. § 22) под 
24 апр. указана память В., изображать 

его предписывается «с бородою, едва 
показавшеюся». В Большаковском ико
нописном подлиннике сводной редак
ции (XVIII в.) он описан следующим 
образом: «Сед, аки Власий (сщмч., еп. 
Севастийский.— Э. Ш.), ризы крес-
течныя, испод лазорь, бела дымчата, ам
фор и Евангелие». В составленном 
В. Д. Фартусовым «Руководстве к писа
нию икон святых угодников Божиих» 
(1910) указано также изображать хар
тию с изречениями святого. 

В мучении святой представлен в ли
цевом минологии на год на 6 иконах, в 
т. н. Синайском гексаптихе, 2-я пол. XI — 
1-я пол. XII в. (мон-рь вмц. Екатерины 
на Синае), в Минологии (Oxon. Bodl. 
F. l. Fol. 37v, 1327-1340 гг.) и в росписи 
ц. Успения Пресв. Богородицы мон-ря 
Трескавец близ Прилепа (Македония), 
между 1334 и 1343 гг. 

Сщмч. Василий Амасийский. 
Миниатюра из греко-груз, рукописи. 

XV в. (РНБ. 0.1.58. Л. 111) 

ПРЕСВ. АНКИРСКИЙ 

Единолично в рост он изображен на 
миниатюре из Синаксаря Давидогаред-
жийской пуст. (Кекел. А 648. Fol. 52r 
(104), 1030 г.— в рост); в Минологии 
(Messan Salvad. 27. Fol. 274v); в роспи
си ц. Вознесения мон-ря Дечаны (Сер
бия, Косово и Метохия), 1348-1350 гг.; 
на миниатюре греко-груз. рукописи 
(РНБ. О. I. 58. Л. 117, XV в.; в росписи 
ц. Успения Пресв. Богородицы мон-ря 
Грачаница (Сербия, Косово и Метохия), 
ок. 1320 г. (погрудное изображение); 
на минейных иконах за апр. (XVI в., 
ВГИАХМЗ) и на годовой Минее (нач. 
XIX в., УКМ). 
Лит.: Ерминия ДФ. С. 162, 210; Фартусов. 
Руководство к писанию икон. С. 260; 
Mujoeuh. Менолог. С. 297, 313, 338; Евсеева. 
Афонская книга. С. 298; Возрожденные ше
девры рус. Севера. М., 1998. С. 63. Кат. 140. 
С. 36. Кат. 58. 

Э. В. Шевченко 

ВАСИЛИЙ ( т 362/363) , сщмч. 
(пам. 22 марта), пресв. Анкирский, 
пострадал при имп. Юлиане От
ступнике. В. проповедовал христ. 
веру в г. Анкира (М. Азия) во время 
правления имп. Констанция II. 
К-польский патриарх-арианин Ев-
доксий преследовал его за веру и на 
время запретил служить. Позже 
В. был оклеветан перед Констан
цией II и снова подвергся гонениям. 
Во время правления Юлиана От
ступника язычники схватили В. 
и привели на суд к игемону Сатур-
нину. После исповедания святым 
христ. веры игемон приказал пове
сить его на дереве и раздирать тело 
железными орудиями, но В. оста
вался непреклонен и был брошен 
в темницу. Сатурнин обратился к 
императору за указаниями, как по
ступить с В. Юлиан направил в Ан-
киру 2 образованных язычников, 
бывших прежде христианами, Эл-
пида и Пигасия, позже к ним присо
единился жрец Асклепий. Пигасий 
пришел в темницу, где находился В., 
и попытался убедить его поклонить
ся идолам, однако сам был смущен 
увещеваниями святого. После того 
как он передал слова В. своим спут
никам, они решили, что мучения В. 
нужно продолжить и, если он будет 
упорствовать, предать его в руки им
ператора. В. снова претерпел пытки 
на дереве, после к-рых был водворен 
в темницу. В это время в Анкиру 
прибыл Юлиан (июнь 362) и прика
зал привести В. Тот, несмотря на му
чения, предстал перед императором, 
сияя чудной красотой. Юлиан пы
тался посулами и угрозами убедить 
В. принести жертвы идолам, но, 



ВАСИЛИЙ, СЩМЧ., ПРЕСВ. АНКИРСКИЙ - ВАСИЛИЙ АГАФОНИКОВ, СЩМЧ. 

Сщмч. Василий Анкирский. 
Миниатюра из греко-груз. рукописи. 

XV в. (РНБ. 0.1. 58. Л. 105) 

поняв, что святой остался тверд 
в своей вере, приказал военачаль
нику Фрументину (Флавентию) 
вырезать из кожи мученика каждый 
день по 7 ремней. Когда на теле В. 
не осталось живого места и с него 
свисала нарезанная ремнями кожа, 
В. сказал палачу, что хочет погово
рить с императором. Фрументин, 
решив, что В. сдался, с радостью со
общил об этом Юлиану. Но, оказав
шись в храме Асклепия, В. оторвал 
от себя один из ремней и бросил его 
в лицо императору. Фрументин, на 
к-рого обрушился гнев Юлиана, 
пришел в ярость и велел ужесточить 
пытки, во время мучений В. с мо
литвой отошел ко Господу. После 
гибели Юлиана Отступника хрис
тиане похоронили мощи В., воздав 
им надлежащие почести (22 марта). 

В наст, время честная глава В. хра
нится в ц. Успения Пресв. Богоро
дицы «тис Рендинас» (г. Кардица, 
Греция). Сохранились 2 греч. жития 
В.: анонимное (BHG, N 242) и Иоан
на Агиоэлита ( B H G , N 243). 
Ист.: BHG, N 242-243; Крашенинников М. 
Ioannis Hagioelitae de passione sancti Basilii 
presbyteri Ancyrani narratio. Iurievi 
Livonorum, 1907. P. 1-12; ActaSS. Mart. T. 3. 
P. 377-881, 12*-15*; Δουκάκης. ΜΣ. Σ. 336-
337; ЖСв. Сент. С. 419-428. 
Лит.: Janin R. Basile (8) // DHGE. T. 6. Col. 
1074-1075; ΘΗΕ. T. 3. Σ. 674-675; Сергий 
(Спасский). Месяцеслов. Т. 3. С. 113; 
Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). Άγιολόγιον. Σ. 75-
76; Teitler Η. С History and Historiography: 
The Passio of Basil of Ancyra as a Hist. Source 
// VChr. 1996. N 50. P. 73-80; Λέκκος Ε. Π. Τα 
μοναστήρια του 'Ελληνισμού. Πειραιάς, 1997. 
Τ. 1. Σ. 226-228. 

Ο. Η. Заец 

Гимнография. По студийским (Евер-
гетидскому кон. XI в.— Дмитриевский. 
Описание. Т. 1. С. 428 и Мессинскому 
1131 г.— Arranz. Typicon. P. 129) и срав
нительно более поздним иерусалим
ским Типиконам на память В. положе
на служба с «Аллилуйя». Корпус песно
пений В., приведенный в совр. рус. 
печатной Минее, практически не пре
терпел изменений с периода господства 
Студийского устава: тропарь в службе 
отсутствует; есть кондак 8-го гласа, на 
подобен «Взбранной»: «Законна; течете со. 
вершн'вх, и B'fe'pW СОБЛЮЛА есй» (отсутствует 
в совр. греч. Минее, где по 6-й песни 
предписано петь мученичен Октоиха); 
канон 6-го гласа, с акростихом «Σοΰ τους 
μέγιστους, Μάρτυς, εύφημώ πόνους. 
Ιωσήφ» (ТвоА Β6ΛΗΚΪΑ, м&ениче, ВОСХВАЛЮ ВО_ 
Л-Ь'ЗНИ- 1и>сифг — в рус. Минее переведен 
неточно), ирмосу «Ώς έν ήπείρω πεζεύ-
σας ό Ισραήλ» (1Якш по <&ф п"кшешество. 
вдва шль), нач.: «Σοΰ την βασίλειον δόξαν, 
Παμβασιλεΰ, ό κλεινός Βασίλειος, 
άγαπήσας» (Твоепи цд'рствУА СЛАВЙ* всецрю, 
СЛАВНЫЙ вда'лТй возлювива); комплект из 
3 стихир. 

А. А. Л. 
Иконография. Несмотря на то что в 

«Ерминии» Дионисия Фурноаграфиота, 
нач. XVIII в., в разд. «Как изображают
ся страдания мучеников каждого меся
ца всего года» (Ч. 3. § 22) под 22 марта 
о В. сказано: «С короткою раздвоенною 
бородою, скончался весь истыканный 
шилами с головы до ног», святой изоб
ражается единолично в рост, в одеждах 
иерея (фелонь, епитрахиль). В Боль-
шаковском иконописном подлиннике 
сводной редакции (XVIII в.) его облик 
описывается так: «Надсед, брада Вла-
сиевы, на концы раздвоилася, риза по
повская, на оплечие вохра»; изображе
ние в лицевых святцах соответствует 
тексту в описательной части: В. в фе
лони с оплечием, в руках Евангелие. 
В «Руководстве к писанию икон святых 
угодников Божиих» (1910), составлен
ном В. Д. Фартусовым, имеется добав
ление к иконографии святого: «...типом 
галл... в руках хартия с его изречением». 

Единолично в рост святой представ
лен в миниатюрах рукописных Миноло-
гиев - Василия II (Vat. gr. 1613. Fol. 426, 
976-1025 гг.), в греко-груз. рукописи 
(РНБ. О. I. 58. Л. 105, XV в.); в циклах 
настенных минологиев церквей Возне
сения мон-ря Дечаны (Сербия, Косово 
и Метохия), 1348-1350 гг.; свт. Николая 
в Пелинове (Черногория), 1717-1718 гг.; 
на минейных иконах на март, 1-й пол. 
XVI (ГЭ) и XVI в. (ВГИАХМЗ); на ми-
нейной годовой иконе, нач. XIX в. 
(УКМ). 
Лит.: Ерминия ДФ. С. 209; Большаков. Под
линник иконописный. С. 83; Фартусов. Ру
ководство к писанию икон. С. 223; Mujoeuh. 
Менолог. С. 334, 386; Евсеева. Афонская кни
га. С. 286; Возрожденные шедевры рус. Се
вера. М., 1998. С. 63. Кат. 140. С. 36. Кат. 57. 

Э. В. Шевченко 

ВАСИЛИЙ, сщмч., еп. Херсонес-
ский (пам. 7 марта) — см. Херсонес-
ские священномученики. 

В А С И Л И Й Владимирович Ага-
фоников (5.03.1885, с. Медяны Вят
ского у. и губ.— 9.12.1937, полигон 
Бутово Московской обл., ныне в 
черте Москвы), сщмч. (пам. 26 нояб. 
и в Соборе новомучеников и ис
поведников Российских) , прот. Из 
семьи псаломщика, брат священно-
мучеников Николая и Александра. 
Учился в церковноприходской шко
ле, к-рой заведовал его крестный 
отец, известный в Вятской губ. про
поведник свящ. Николай Зубарев. 
После окончания Вятской Д С В. 
женился, 15 авг. 1906 г. был руко
положен во священника к церкви в 
с. Мелянда Уржумского у , 2 июня 
следующего года переведен во Вве
денскую ц. в с. Нема Нолинского у, 
тогда же утвержден заведующим и 
законоучителем власовской школы 
Вятского братства свт. Николая и 
законоучителем немской земской 
школы. 20 июля 1910 г. определен 
в Троицкую ц. родного села, в янв. 
1913 г.— в Покровский храм в 
с. Ситьма Нолинского у , в марте 
1920 г.— в ц. Благовещения в с. Бо
бине Вятского у. В 1929 г. храм был 
закрыт, в февр. 1930 г. благодаря 
хлопотам В. и прихожан власти 
дали разрешение на возобновление 
богослужений. В 1929 г. В. был воз
веден в сан протоиерея. 

Арестован 6 нояб. 1930 г., заклю
чен в вятский дом предварительного 
заключения. 30 нояб. следствие бы
ло закончено. В. был признан винов
ным в том, что «группа кулаков во 
главе с попом Агафониковым на 
протяжении целого ряда лет вела 

Сщмч. Василий Агафоников. 
Фотография. 10-е гг. XX в. 

(Архив ПСТБИ) 
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антисоветскую агитацию, направ
ленную против мероприятий, про
водимых сов. властью в селе, и про
тив существования самой сов. влас
ти... [Обвиняемые.— игум. Д.] проти
водействовали проведению в жизнь 
коллективизации сельского хозяй
ства, самообложения, сельхознало
га, расширения посевной площади 
и противопоставляли против сов. 
власти крестьянство». В. виновным 
себя не признал. По постановлению 
тройки при полномочном предста
вителе ОГПУ по Нижегородскому 
краю от 29 дек. 1930 г. он был при
говорен к 5 годам исправительных 
работ. Срок отбывал, по-видимому, 
в системе Северо-Восточного ИТЛ 
(по данным послужного списка: 
с 1 марта 1931 г.— в Усольском конц
лагере, с 22 марта — в Забайкалье, 
с 25 сент.— во Владивостокской 
бухте, с окт.— в бухте Нагаева Охот
ского м., с 15 июля 1932 по 24 июля 
1934 г.— в сельхозуправлении на по
бережье Охотского м.). 

С 17 нояб. 1934 г. В. служил свя
щенником в храме в с. Сущёве Спас
ского р-на Горьковского края, с 
26 февр. 1935 г.— в с. Панюкове Ша
ховского р-на Московской обл., за
тем в Никольском храме в с. Губине 
Можайского р-на Московской обл. 
Благодаря деятельности В. мн. кре
стьяне, отошедшие было от Церкви, 
начали посещать богослужения, от
казывались работать в церковные 
праздники. 30 нояб. 1937 г. В. был 
арестован по доносам председателей 
колхоза и сельсовета, заключен 
в тюрьму Можайска, обвинен в 
«контрреволюционной деятельно
сти» и «антисоветской пропаганде». 
Виновным себя не признал. Рас
стрелян по постановлению тройки 
УНКВД по Московской обл. от 
3 дек. 1937 г. Включен в Собор но-
вомучеников и исповедников Рос
сийских постановлением Свящ. Си
нода РПЦ от 12 марта 2002 г. 
Αρχ.: [Послужной список] / / Архив МП; 
Αρχ. УФСБ РФ по Кировской обл. Αρχ. 
№ СУ-2648; ГАРФ. Ф. 10035. Д. 19540. 
Лит.: Бутовский полигон. Вып. 2. С. 51; Да
маскин. Кн. 7. С. 185-188. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Алексеевич Аме-
ницкий (19.02.1872, с. Мошок Судо-
годского у. Владимирской губ.— 
20.08.1938, Байкало-Амурский ИТЛ), 
сщмч. (пам. 7 авг. и в Соборе ново-
мучеников и исповедников Россий
ских), прот. Из семьи священника-
поляка. После окончания 4 классов 

Сщмч. Василий Аменицкий. 
Фотография. 10-е гг. XX в. 

(Архив ПСТБИ) 

Владимирской ДС служил регентом 
в храме в Вязниковском у. Влади
мирской губ. Женился, в 1902 г. был 
рукоположен во диакона, в февр. 
1909 г.— во иерея. Первоначально 
служил в храме в Ковровском у., 
затем — в с. Бибереве Переславско-
го у. Владимирской губ. В февр. 
1930 г. семья священника была рас
кулачена, В. в течение месяца содер
жался в тюрьме в Переславле-За-
лесском. С апр. 1930 г. входил в 
причт Троицкой ц. в с. Ефимьеве 
Переславского р-на. 17 окт. 1937 г. 
арестован, заключен в тюрьму Яро
славля, обвинен в «создании цер-
ковно-монархической организации... 
развале колхозов». Виновным себя 
не признал. Постановлением трой
ки УНКВД по Ярославской обл. от 
28 окт. 1937 г. приговорен к 10 годам 
исправительных работ, срок отбы
вал в Байкало-Амурском ИТЛ, где 
скончался. Прославлен Архиерей
ским юбилейным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: ГАЯО. Ф. Р-3698. Д. № С-11574. 
Лит.: Новомученики и исповедники Яро
славской епархии / Под ред. прот. Н. Лихо-
манова. Романов-Борисоглебск (Тутаев), 
2000. Ч. 3. С. 79-81. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Александрович Ар
хангельский (1889, с. Жохово По
дольского у. Московской губ.— 
20.01.1939, Свердловская обл.), 
сщмч. (пам. 8 янв. и в Соборе ново-
мучеников и исповедников Россий
ских), свящ. Из семьи священника. 
По окончании в 1908 г. второкласс
ного уч-ща в с. Чашникове Москов
ской губ. поступил учителем в шко
лу в с. Мышецком Московского у, 
в 1910 г. переведен в школу в дер. 
Петрищево Верейского у. В 1913 г. 
рукоположен во диакона к Иль
инской ц. в с. Синькове Дмитров

ского у. В янв. 1919 г. мобилизован 
в Красную Армию на оборонитель
ные работы, до конца года служил 
под Серпуховом. В 1920 г. В. был ру
коположен во священника к Ильин
ской ц., в 1926 г. переведен в храм во 
имя иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» в с. Ассаурове 
Дмитровского р-на. 27 нояб. 1937 г. 
арестован по обвинению в антисо
ветской агитации, 29 нояб. след
ствие было закончено, В. перевели 
в Таганскую тюрьму в Москве. Свя
щенник виновным себя не признал. 
По постановлению тройки УНКВД 
по Московской обл. от 3 дек. 1937 г. 
В. был приговорен к 10 годам испра
вительных работ, скончался в ла
гере. Включен в Собор новомучени-
ков и исповедников Российских по
становлением Свящ. Синода РПЦ 
от 7 мая 2003 г. 

Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. 15540; Главный 
информ. центр МВД РФ. Справка за № 34/ 
12/3-2097 от 21.10.02. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Васильевич Архан
гельский (24.02.1864, г. Серпухов 
Московской губ.— 13.11.1937, поли
гон Бутово Московской обл., ныне 
в черте Москвы), сщмч. (пам. 31 окт. 
и в Соборе новомучеников и испо
ведников Российских), прот. Из се
мьи псаломщика. По окончании в 
1884 г. Московской ДС был рукопо
ложен во иерея. С 1885 г. служил в 
храме в с. Матвеевском Подоль
ского у, в 1891 г. переведен в с. Ах-
тырка Дмитровского у, в деревнях 
своего прихода организовал 3 цер
ковноприходские школы. В 1914 г. 
В. был награжден золотым наперс
ным крестом, в 1919 г. возведен в сан 
протоиерея, в 1925 г. награжден на
персным крестом с украшениями, 
в 1929 г.— палицей. В 1920 г. под
вергся кратковременному аресту 
по обвинению в «контрреволюцион
ной деятельности»,был приговорен 
к 3 месяцам заключения условно. 
В ночь со 2 на 3 сент. 1929 г. В. вновь 
был арестован, заключен в Бутыр
скую тюрьму в Москве, обвинен в 
«антисоветской и антисемитской аги
тации» (чтении книг С. А. Нилуса). 
Виновным себя не признал. По по
становлению особого совещания 
при Коллегии ОГПУ от 23 нояб. 
1929 г. В. был сослан на 3 года в Се
верный край, отбывал срок сначала 
в г. Барабинске в Зап. Сибири, затем 
в Вологодской обл. После освобож
дения ему было запрещено селиться 
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к Москве ближе, чем за 101-м кило
метром. В 1932 г. В. был назначен в 
храм Рождества Богородицы в с. Ти-
мошеве Волоколамского р-на Мос
ковской обл., в 1935 г. награжден 
митрой. 

22 сент. 1937 г. В. вновь был арес
тован, заключен в тюрьму в г. Во
локоламске, обвинен в «контрре
волюционной антисоветской дея
тельности, направленной на срыв 
мероприятий, проводимых совет
ской властью и партией». Священ
ник виновным себя не признал. Рас
стрелян по постановлению тройки 
УНКВД по Московской обл. от 
11 нояб. 1937 г. Включен в Собор 
новомучеников и исповедников 
Российских постановлением Свящ. 
Синода РПЦ от 7 мая 2003 г. 
Αρχ.: Архив МП. Послужной список; ГАРФ. 
Ф. 10035. Д. П-51865; Д. П-76765. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Михайлович Архан
гельский (20.01.1874, погост Русал-
кино Каширского у. Тульской губ.— 
16.11.1937, полигон Бутово Москов
ской обл., ныне в черте Москвы), 

Сщмч. Василий Михайлович Архангельский. 
Москва. Тюрьма НКВД. 

Фотография. 1937 г. 

сщмч. (пам. 3 нояб. и в Соборе но
вомучеников и исповедников Рос
сийских), свящ. Из семьи диакона. 
Окончил Венёвское ДУ, затем Туль
скую ДС (1896), женился, был руко
положен во иерея, служил на раз
личных приходах в Тульской губ., 
в последние годы перед арестом — 
в храме в с. Люблино Каширского 
р-на Московской обл. Намереваясь 
закрыть храм, власти предложили 
священнику уплатить налог сель
скохозяйственной продукцией; В. 
не смог этого сделать и был в 1931 г. 
приговорен к 3 годам ссылки с час
тичной конфискацией имущества. 
Священник подал прошение о пере

смотре дела и был оправдан област
ным судом. 27 окт. 1937 г. В. вновь 
был арестован, заключен в тюрьму 
г. Кашина, обвинен в «контрреволю
ционной антисоветской деятельно
сти». Виновным себя не признал. 
Расстрелян по постановлению трой
ки УНКВД по Московской обл. от 
14 нояб. 1937 г. Прославлен Архи
ерейским юбилейным Собором РПЦ 
2000 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Он. 1. Д. 20628. 
Лит.: Бутовский полигон. Вып. 2. С. 70; Да
маскин. Кн. 7. С. 176. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Иосифович Бова 
(1877, г. Курган Тобольской губ.— 
4.12.1937, Казахстан), сщмч. (пам. 
22 нояб. и в Соборе новомучеников 
и исповедников Российских), свящ. 
Окончил ДУ, в 1909-1914 гг. слу
жил псаломщиком в храме в с. Но
воуральском Акмолинской обл., 
в 1915 г. переведен псаломщиком в 
Марие-Магдалинскую ц. в г. Петро
павловске. В 1920 г. рукоположен во 
иерея, служил в с. Полудине в Сев. 
Казахстане. С 1929 г. жил в Петро
павловске, посещал Никольскую ц., 
к-рая в то время была оплотом Пра
вославия в городе. Арестован 6 нояб. 
1937 г., обвинен в «контрреволюци
онной деятельности». Виновным 
себя не признал. Расстрелян по по
становлению тройки УНКВД по Се-
веро-Казахстанской обл. от 14 нояб. 
1937 г. Прославлен Архиерейским 
юбилейным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Архив КНБ PK по Северо-Казахстан-
ской обл. Д. № 02242. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ (Богоявленский Ва
силий Дмитриевич; 1.02.1867, с. Ст. 
Сеславино Козловского у. Тамбов
ской губ.— 27.08.1918, Пермская 
губ.), сщмч. (пам. 14 авг. и в Соборе 
новомучеников и исповедников 
Российских), архиеп. Чернигов
ский. Из семьи священника. После 
окончания Тамбовской ДС (со зва
нием студента, по 1-му разряду) 
20 сент. 1888 г. (по др. данным, в 
1889) В. Д. Богоявленский был ру
коположен во диакона к ц. Рожде
ства Христова в с. Ст. Дегтянка Коз
ловского у. 11 марта 1890 г. рукопо
ложен во священника к ц. Покрова 
Пресв. Богородицы в с. Овсянка 
Кирсановского у. Тамбовской губ., 
состоял законоучителем в неск. цер
ковноприходских школах. В 1896 г. 
с семьей переселился в Казань, про-

Сщмч. Василий (Богоявленский), 
en. Черниговский. Фотография. 

Ю-егг.ХХв.(РГИА) 

должил образование в КазДА, к-рую 
окончил в 1900 г. со степенью канд. 
богословия. Будучи студентом ака
демии состоял законоучителем в 
Казанской общине сестер милосер
дия Красного Креста, вел религ. собе
седования с нижними чинами учеб
ных команд при 5 батальонах, рас
положенных при Казанском вещевом 
интендантском складе. По окончании 
академии служил в кафедральном 
соборе, затем в ц. казанского Троице-
Феодоровского жен. мон-ря, с 1901 г.— 
в кладбищенской церкви. В 1905 г. 
вернулся в кафедральный собор 
на должность ключаря, одновремен
но являлся законоучителем Спасо-
Феодоровской школы, затем на
чальных городского и министер
ского уч-щ, а также Речного уч-ща 
1-го разряда. В течение неск. лет 
был членом комитета по проверке 
отчетов КазДА и Казанского епар
хиального жен. уч-ща, членом-учре
дителем братства во имя Пресв. Бо
городицы при кафедральном соборе, 
членом Церковного историко-ар-
хеологического об-ва. В 1907 г. на
значен членом Казанской консисто
рии. В это время написал соч. «Вто
рая книга Маккавейская: Опыт иса-
гогического исследования» (Каз., 
1907), за к-рое советом КазДА 4 ию
ня 1907 г. был удостоен степени ма
гистра богословия. 

Овдовев, свящ. Василий 14 авг. 
1908 г. в Александра-Невской лавре 
принял монашеский постриг от 
Гдовского еп. сщмч. Кирилла (Смир
нова) с оставлением прежнего име
ни. 15 окт. назначен ректором Чер
ниговской ДС с возведением в сан 
архимандрита. 26 июля 1909 г. в 
Александро-Невской лавре состоя
лась хиротония В. во епископа Сум
ского, вик. Харьковской епархии, 
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к-рую возглавил С.-Петербургский 
митр. Антоний (Вадковский). За 2 го
да пребывания на кафедре В. благо
устроил Куряжский Преображен
ский мон-рь, служивший место
пребыванием Сумского епископа, 
устроил при нем 2 странноприим
ных дома. В марте 1911 г. стал епис
копом Новгород-Северским, вик. 
Черниговской епархии. 

12 мая того же года В. был назна
чен епископом Черниговским и Не
жинским. За первые 2 года пребыва
ния на кафедре архиерей объехал 
епархию, проповедовал во всех хра
мах, где совершал богослужения. 
26 июня 1911 г. в Чернигове были 
заложены храм во имя св. кн. Алек
сандра Невского и епархиальный 
дом им. имп. Николая II, освящение 
к-рых состоялось 14 нояб. 1912 г. 
Николаевский дом стал просве
тительским центром епархии: его 
большой зал был предназначен для 
проведения лекций, была собрана 
большая б-ка, организованы музей 
церковной старины и школьный му
зей ученических работ и наглядных 
пособий, работал книжный магазин 
братства св. кн. Михаила Чернигов
ского. В. предложил устроить анало
гичные братские дома в городах и 
селах епархии. По благословению В. 
11 апр. 1912 г. в Николаевском ху
торе Новгород-Северского у. было 
открыто второе епархиальное жен. 
уч-ще (одно уже действовало в Чер
нигове), с сельскохозяйственным 
отд-нием. Уч-ще вскоре было назва
но Василиевским — во имя свт. Ва
силия Великого, в нем на средства 
епархиального духовенства была 
учреждена стипендия им. В., пред
назначавшаяся для одной из бед
нейших воспитанниц. При Троиц
ком мон-ре В. устроил духовную 
музыкально-певч. школу. 

В 1914 г. Черниговское епархиаль
ное управление на собранные по
жертвования приобрело дворец гр. 
Завадовского в с. Ляличи Сураж-
ского у. для размещения в нем про
светительских и благотворительно
го учреждений; одним из первых 
взнос на покупку дворца (1 тыс. р.) 
внес Черниговский архиерей. 6 мая 
1915 г. в Ляличском дворце состоя
лось открытие лазарета на 100 мест, 
его содержание осуществлялось за 
счет средств духовенства Чернигов
ской епархии. 6 авг. 1915 г. по бла
гословению В. была открыта благо
творительная столовая на 300 чел. 
30 дек. 1916 г. состоялось освящение 

храма при Ляличском дворце, были 
открыты второклассная учитель
ская жен. школа и при ней началь
ная школа-приют для девочек, чьи 
отцы погибли на фронте. 

В. активно руководил деятельно
стью братства св. кн. Михаила Чер
ниговского (создано в 1888), основ
ными задачами к-рого были духов
ное просвещение, миссионерство и 
благотворительность, а также сель
скохозяйственная взаимопомощь, 
поскольку братчиками в основном 
были крестьяне. К 1916 г. в Черни
говской губ. действовали 15.уезд
ных отд-ний братства, 1059 сель
ских братств, в к-рых состояло до 
20 тыс. чел. В целях укрепления мис
сионерской деятельности по пред
ложению В. произошло объедине
ние всех епархиальных миссионе
ров в об-во при братстве св. кн. Ми
хаила, ставившее своей задачей 
борьбу с расколом и сектантством. 
1 мая 1912 г. было учреждено брат
ство св. Филарета Милостивого при 
жен. епархиальном уч-ще. 

В. придавал большое значение 
издательской деятельности. Летом 
1911 г. в связи с намеченным на сент. 
посещением Чернигова св. имп. Ни
колаем II под рук. В. была создана 
кн. «Картины церковной жизни Чер
ниговской епархии из IX вековой ее 
истории» (К., 1911). В 1912 г. в епар
хии начал выходить научно-бого
словский ж. «Вера и жизнь». С 1914 г. 
братство св. кн. Михаила Чернигов
ского издавало газ. «Черниговский 
церковно-общественный вестник» 
(сначала 3 раза в неделю, затем еже
дневно). 

В 1913-1914 гг. В. присутствовал 
на заседаниях Синода. В июле 1916 г. 
назначен исполняющим обязанно
сти председателя Издательского со
вета при Синоде. 5 окт. того же года 
возведен в сан архиепископа. После 
Февральской революции 1917 г. по 
распоряжению Черниговского губ. 
исполкома В. дважды арестовывали, 
29 марта 1917 г. он был отправлен 
в Петроград, обвинен в узурпации 
власти и стремлении к наживе, ос
вобожден за недоказанностью обви
нений. 14 апр. того же года по указу 
Временного правительства освобож
ден от присутствия в Синоде, 6 мая 
уволен на покой, назначен настояте
лем Теребенской во имя свт. Николая 
Чудотворца пуст., 11 авг. переведен 
настоятелем в Заиконоспасский мос
ковский в честь Нерукотворного об
раза Спасителя мон-рь. 

20 июля 1918 г. Советом Помест
ного Собора Православной Россий
ской Церкви 1917-1918 гг. В. был 
включен в состав Собора, 24 июля 
назначен благочинным ставропиги-
альных мон-рей. 14-17 авг. Патри
арх св. Тихон и Синод постановили 
послать В., архим. Матфея (Поме
ранцева) и мч. миссионера Алексия 
Зверева в Пермь для выяснения об
стоятельств ареста Пермского архи-
еп. сщмч. Андроника (Никольского). 
На обратном пути в вагон, где ехала 
делегация Собора во главе с В., во
рвались красноармейцы, вывели 
членов делегации из поезда и рас
стреляли. В. был прославлен Архи
ерейским юбилейным Собором РПЦ 
2000 г. 
Соч.: Епархиальные съезды духовенства и их 
деятельность и значение. Омск, 1902. (Беспл. 
прил. к Омск. ЕВ. 1902); Речь при наречении 
во еп. Сумского, вик. Харьковской епархии 
/ / ПрибЦВед. 1909. № 31. С. 1415-1416; Архи
пастырское слово к соработникам на ниве 
Христовой пастырям Церкви Черниговской. 
Чернигов, 1912. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 3431. Он. 1. Д. 531; РГАДА. 
Ф. 1204. Оп. 1. Д. 19128; РГИА. Ф. 796. Оп. 439. 
№ 199 (форм, список); РНБ ОР. Ф. 102. № 432. 
Л. 45. 
Лит.: Савинский С. Преосв. Василий, еп. Чер
ниговский и Нежинский / / Рус. паломник. 
1913. № 45. С. 720; он же. Открытое письмо 
сотруднику «С.-Петербургских ведомостей» 
по поводу неосновательных выпадов сотруд
ников газеты против еп. Черниговского Ва
силия. СПб., 1915; Собор, 1918. Определе
ния. 1994. Вып. 1-4; Агафонов П. Н. Архиеп. 
Пермский и Кунгурский Андроник (Влад. 
Никольский). Пермь, 1995. С. 60; Рос. Цер
ковь в годы революции (1917-1918). М., 
1995; Королев В. А. Любовью побеждая страх: 
Жизнеописания нмч. Российских: Архиеп. 
Пермский Андроник, еп. Соликамский Фе
офан, архиеп. Черниговский Василий, еп. 
Семиреченский Пимен, 1867-1918. Фрязи-
но, 1998; Священный Собор Правосл. Рос
сийской Церкви 1917-1918 гг.: Обзор дея
ний. 3-я сессия / Сост. А. Г. Кравецкий и Г. 
Шульц. М., 2000. 

Игум. Дамаскин (Орловский), 
К. Г. Калганов 

ВАСИЛИЙ Афиногенович Бого
явленский (1879, с. Красная Мета 
Новгородской губ.— 4.11.1937, Ново
сибирская обл.), сщмч. (пам. 22 окт. 
и в Соборе новомучеников и испо
ведников Российских), свящ. Из се
мьи священника. После окончания 
ДС был рукоположен во иерея, слу
жил в Новгородской епархии. Арес
тован 30 дек. 1934 г. по обвинению 
в «контрреволюционной деятель
ности», 10-12 июня 1935 г. выезд
ной сессией специальной коллегии 
Ленинградского областного суда 
приговорен к 5 годам ИТЛ, отправ-



ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ВИНОГРАДОВ, СЩМЧ.- ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ГОРБАЧЁВ, СЩМЧ. 
iis-ffp 

лен в Сусловский пункт Сибир
ского ИТЛ (Новосибирская обл.). 
В сент. 1937 г. В. был арестован в ла
гере вместе с архиеп. сщмч. Сера
фимом (Самойловичем) и группой 
духовенства, обвинен в том, что «со
стоял в контрреволюционной груп
пе, возглавляемой з/к Самойлови
чем». В. виновным себя не признал. 
Расстрелян по приговору тройки 
УНКВД по Новосибирской обл. от 
28 окт. 1937 г. вместе со священно-
мучёниками архиеп. Серафимом, 
архим. Миной (Шелаевым), свящ. 
Борисом Ивановичем Полянским, 
свящ. Владимиром Евгеньевичем Со
болевым, свящ. Александром Капи-
тоновичем Лебедевым, свящ. Алек
сандром Александровичем Андрее
вым. Прославлен Архиерейским юби
лейным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Архив УФСБ РФ по Кемеровской обл. 
Αρχ. № П - 9 2 1 1 . 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Алексеевич Вино
градов (24.06.1891, дер. Дубниха 
Бежецкого у. Тверской губ.— 
28.12.1937, Калининская обл.), сщмч. 
(пам. 15 дек. и в Соборе новомуче-
ников и исповедников Российских), 
свящ. Из крестьянской семьи, окон
чил земскую школу. В 1907 г. по
ступил в Соловецкий в честь Преоб
ражения Господня мон-рь, в 1913— 
1914 гг. в связи с тяжелой болезнью 
жил у родителей в Дубнихе, после 
выздоровления вернулся в мон-рь, 
с 1919 г. жил в родной деревне. 
В 1923 г. В. поступил псаломщиком 
в ц. Покрова в с. Нов. Стан, в 1927 г. 
был рукоположен во диакона, затем 
во иерея. В 1929 г. арестован за то, 
что не смог сдать требуемого коли
чества зерна, приговорен к полу
году принудительных работ и штра
фу. Вернувшись из заключения, по
ступил служить в храм в с. Толмачи 
Тверской обл. Арестован 29 мая 
1931 г. вместе с насельницами бывш. 
жен. мон-ря в Торжке мон. Анной 
(Кузнецовой) и послушницей П. Со
коловой. Арестованные были за
ключены в Тверскую тюрьму, им 
предъявили обвинения в агитации 
против колхозов и сдачи излишков 
хлеба властям, в распространении 
слухов о скорой гибели советской 
власти. В. виновным себя не при
знал. Постановлением тройки при 
ОГПУ от 11 июля 1931 г. приго
ворен к 3 годам ИТЛ. После осво
бождения в 1934 г. служил в храме 
в с. Селезениха Лихославльского 

р-на Калининской обл. Арестован в 
ночь с 21 на 22 дек. 1937 г., обвинен 
в том, что «не подчинялся сельсове
ту... производил подворные обходы 
крестьянских домов... среди верую
щих проводил антисоветскую агита
цию за соблюдение религ. праздни
ков, а этим самым срывал полевые 
работы». В. виновным себя не при
знал. Расстрелян по постановлению 
тройки УНКВД по Калининской 
обл. от 26 дек. 1937 г. Прославлен 
Архиерейским юбилейным Собором 
РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Архив УФСБ РФ по Тверской обл. 
Д. № 9282-С. Л. 7. 
Лит.: Дамаскин. Кн. 3. С. 436-441. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИИ Иванович Витевский 
(24.01.1873, с. Нов. Бинарадка Став
ропольского у. Самарской губ.— 
8.02.1938, Куйбышев), сщмч. (пам. 
26 янв. и в Соборе новомучеников и 
исповедников Российских), свящ. 
Из семьи священника. По оконча
нии Самарской ДС был рукополо
жен во иерея, служил в Самарской 
епархии, с 1921 г. в г. Покровске 
(совр. Энгельс). В 1929 г. арестован 
по обвинению в «контрреволюцион
ной деятельности» и приговорен к 
3 годам высылки за пределы Самар
ской обл., поселился в Саратове. 
25 дек. 1930 г. вновь арестован по 
обвинению в «контрреволюционной 
деятельности», виновным себя не 
признал, приговорен к 10 годам за
ключения в ИТЛ, отбывал срок на 
Беломорско-Балтийском канале, в 
1933 г. был досрочно освобожден. 
30 нояб. 1937 г. арестован в Куйбы
шеве по делу архиеп. сщмч. Алек
сандра (Трапицына), виновным себя 
не признал. Расстрелян по поста
новлению тройки УНКВД по Куй
бышевской обл. от 21 дек. 1937 г. 
Прославлен Архиерейским юбилей
ным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Архив УФСБ РФ по Самарской обл. 
Αρχ. № П-6620. Т. 5. 
Лит.: Дамаскин. Кн. 5. С. 3-19. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Воскресенский (f 7.10. 
1918), сщмч. (пам. 24 сент. и в Со
боре новомучеников и исповедни
ков Российских), диак. Служил в 
Преображенской ц. г. Соликамска 
Пермской губ. Расстрелян красно
армейцами в ходе массовых репрес
сий в Пермском крае. Прославлен 
Архиерейским юбилейным Собором 
РПЦ 2000 г. 

Лит.: Пермские ЕВ. 1919. № 1-2; Дамаскин. 
Кн. 2. С. 114; За Христа пострадавшие. Кн. 1. 
С. 282. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Григорьевич Горбачёв 
(1885, с. Нарышкино Сердобского у. 
Саратовской губ.— 26.02.1938, по
лигон Бутово Московской обл., 
ныне в черте Москвы), сщмч. (пам. 
13 февр. и в Соборе новомучеников 

Сщмч. Василий Горбачёв. 
Фотография. 1938 г. 

(Архив ПСТБИ) 

и исповедников Российских), свящ. 
Из крестьянской семьи. Окончил 
церковноприходскую школу, любил 
церковное пение (обладал муз. спо
собностями), прислуживал в храме. 
Отец хотел женить В. против его 
желания, юноша покинул родной 
дом и поселился в Иверском Страст
ном мон-ре в Саратове, позднее пе
решел в Данилов московский муж. 
мон-рь, где был сначала певчим, по
том послушником. В 1913 г. по при
глашению Верненского еп. Инно
кентия (Пустынского) В. переехал 
в г. Верный (ныне Алма-Ата), где ис
полнял послушание эконома архи
ерейского дома, руководил большим 
церковным хором. Во время первой 
мировой войны служил в армии, был 
псаломщиком в полковой церкви. 
В 1918 г. женился на В. А. Трофимо
вой и был рукоположен во диакона, 
супруги поселились в с. Ванновском 
Черняевского р-на Сырдарьинской 
обл. В 1923 г. семья переехала в Са
ратов, В. служил сначала в соборе 
апостолов Петра и Павла, а затем в 
ц. Рождества Христова; в янв. 1924 г., 
во время голода в Поволжье, умер 
старший сын В. Виктор. В 30-х гг. 
В. переехал в с. Марково Москов
ской обл., вскоре он был назначен 
в церковь в с. Ильинский Погост 
Куровского р-на, в 1936 г.— в Ни
кольскую ц. в с. Парфентьеве рядом 

-Ф 39 ш| 51. 



ВАСИЛИЙ НАЗАРОВИЧ ЗАВГОРОДНИИ, СЩМЧ.- ВАСИЛИЙ (ЗЕЛЕНЦОВ), СЩМЧ. 

с Коломной, где помимо диакон-
ского служения занимался рестав
рацией настенных росписей. Осенью 
1936 г. настоятель Никольской ц. 
был арестован; под предлогом от
сутствия священника власти наме
ревались закрыть храм. По просьбе 
прихожан В. был рукоположен во 
пресвитера, и на короткое время бо
гослужения возобновились. Вскоре 
храм был все же закрыт, В. перешел 
в церковь в с. Б. Вязёмы. 

15 февр. 1938 г. он был арестован 
на основании показаний лжесвиде
тельницы, к-рая помимо фактов 
«контрреволюционной деятельно
сти» В. сообщила о том, что прихо
жане его любили, считали одним из 
лучших среди тех, кто служил в их 
храме, говорили, что он хорошо чи
тал проповеди и часто со слезами на 
глазах призывал верующих к терпе
нию. Виновным в «контрреволюци
онной агитации и распространении 
клеветы против советского прави
тельства» В. себя не признал. Рас
стрелян по постановлению тройки 
НКВД от 19 февр. 1938 г. Включен 
в Собор новомучеников и исповед
ников Российских постановлением 
Свящ. Синода РПЦ от 17 июля 2001 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. П-78029. 
Лит.: Бычков И., свящ. Сщмч. Василий (Гор
бачёв) / / Жития новомучеников и исповед
ников Российских XX в. Моск. епархии: 
Янв.-май. Тверь, 2002. С. 125-130. 

ВАСИЛИИ Назарович Завгород-
ний (1893, с. Хижки Конотопского у. 
Черниговской губ.— дек. 1937, Горь
кий), сщмч. (пам. в Соборе новому
чеников и исповедников Россий
ских), свящ. Новокладбищенской ц. 
в Горьком. В 1937 г. был арестован 
по обвинению в участии в «церков-
но-фашистской, диверсионно-терро-
ристической, шпионской повстан
ческой организации». Виновным себя 
не признал. Расстрелян по поста
новлению тройки УНКВД по Горь-
ковской обл. от 2 дек. 1937 г., погре
бен в безвестной общей могиле на 
Бу гровском кладбище в Горьком. Про
славлен Архиерейским юбилейным 
Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Архив УФСБ РФ по Нижегородской 
обл. Д. № П-6820. 
Лит.: Дамаскин. Кн. 1. С. 191; За Христа по
страдавшие. С. 442. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Матвеевич Зеленский 
(1881, г. Лебедин Харьковской губ.— 
15.09.1937, с. Долинское (Долинка) 
Карагандинской обл., Казахстан), 

сщмч. (пам. 2 сент. и в Соборе ново
мучеников и исповедников Россий
ских), свящ. До Октябрьской рево
люции 1917 г. служил священником 
в г. Белополье Сумского у., затем 
в г. Купянске (до 1 янв. 1930), ст-це 
Мечетинской Северо-Кавказского 
края (до 30 нояб. 1930), г. Пятигор
ске (до 14 июня 1933), ст-це Кущёв-
ской (до 1 февр. 1934), в с. Красном 
Штейнгартовского р-на Азово-Чер-
номорского края. После закрытия 
церкви в 1935 г. В. собирал подписи 
жителей села за возвращение храма 
верующим. 31 авг. 1935 г. священник 
был арестован и заключен в Ново
черкасскую тюрьму. 19 нояб. осо
бым совещанием НКВД за «прово
кационную деятельность» осужден 
на 3 года исправительных работ, на
правлен в Карагандинский ИТЛ, 
куда прибыл 2 янв. 1936 г. В авг. 
1937 г. В. был арестован в лагере, об
винен в совершении «нелегальных 
молений» в сопках, в сооружении ка
менного креста у могил казаков, по
хороненных в февр.— марте 1937 г., 
в совершении панихиды по расстре
лянным, в отказе выйти на «ударник 
по скирдованию сена», а также во 
«внедрении веры в Бога и прочих 
святых» среди заключенных и в «ве
дении контрреволюционной аги
тации пораженческого характера». 
19 авг. 1937 г. В. был допрошен, ви
новным себя не признал. Расстре
лян вместе со священномучениками 
Феодотом Шатохиным, Петром 
Новосельским, Стефаном Ярошеви-
чем и прмч. Ксенией (Черлиной-Браи-
ловской) по постановлению тройки 
УНКВД по Карагандинской обл. 
от 10 сент. 1937 г. Место погребения 
неизвестно. Прославлен Архиерей
ским юбилейным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Архив Центра правовой статистики и 
информации при обл. прокуратуре г. Кара
ганды. Д. № 2192. 

ВАСИЛИЙ (Зеленцов Василий 
Иванович; 4.04.1870, с. Зимарово 
Раненбургского у. Рязанской губ.— 
7.02.1930, Москва), сщмч. (пам. 
22 марта, в Неделю 3-ю по Пятиде
сятнице — в Соборе С.-Петербург
ских святых и в Соборе новомуче
ников и исповедников Российских), 
еп. Прилукский, вик. Полтавской 
епархии. Сын протоиерея Боголюб-
ской ц. в с. Зимарове. Окончил юри
дический фак-т С.-Петербургского 
ун-та и СПбДА со степенью канд. 
богословия. Преподавал рус. язык 
в ДУ, впосл. преподавал в Екате-

Сщмч. Василий (Зеленцов), 
en. Прилукский. Фотография. 

1925-1926 гг. 

ринославской ДС, исполнял долж
ность епархиального миссионера. 
Был избран членом Поместного Со
бора Российской Православной Цер
кви 1917-1918 гг. от мирян Рязан
ской епархии, активно участвовал 
в работе Собора. В полемике, раз
вернувшейся вокруг вопроса о вза
имоотношениях Церкви и гос-ва, от
стаивал необходимость независи
мости Церкви; критиковал позицию 
нек-рых членов Собора, желавших 
добиться от гос-ва содержания вза
мен на церковную свободу. 

По окончании работы Собора Зе
ленцов в 1918 г. был послан миссио
нером в Полтавскую епархию; в сле
дующем году Полтавским архиеп. 
Феофаном (Быстровым) рукополо
жен во священника к Троицкой ц. 
Полтавы. В Полтаве свящ. Василий 
активно занимался миссионерской 
деятельностью, обходил окраины 
города для просвещения сектантов, 
баптистов, католиков, евреев. Помо
гал неимущим, содержал на своем 
иждивении 4 детей-сирот, у к-рых 
умер отец-священник. Свящ. Васи
лий стремился привлечь к участию 
в богослужении всех молящихся, 
для деятельного противодействия 
насаждавшемуся гос-вом безбожию 
организовал при Троицкой ц. мо
лодежное Покровское христианское 
об-во. 

Священник часто проповедовал в 
разных храмах Полтавы. После того 
как в июле 1919 г. город заняли вой
ска ген. А. И. Деникина, свящ. Ва
силий в Троицкой ц. и, по благосло
вению архиепископа, в городском 
соборе, на площадях города после 
совершения молебнов часто произ
носил проповеди в поддержку бе
лого движения. Когда деникинская 
армия и с ней часть духовенства ухо
дили из Полтавы, священник решил 
остаться, по его просьбе губернатор 



предоставил для эвакуирующегося 
духовенства отдельный вагон. Ушед
ший с белыми настоятель храма Ка
детского корпуса прот. Сергий Чет
вериков поручил часть церковного 
имущества свящ. Василию, с тем что
бы последний передал его по назна
чению. Свящ. Василий исполнил это 
поручение, при передаче ценностей 
ему была дана соответствующая 
расписка, к-рая была изъята у него 
при обыске во время кампании по 
изъятию церковных ценностей и яви
лась «доказательством» его вины. 

Во время изъятия церковных цен
ностей в 1922 г. свящ. Василий об
ратился к верующим с призывом 
жертвовать голодающим хлеб, но не 
передавать властям богослужебные 
предметы, т. к. был уверен, что они 
не будут использованы для помощи 
голодающим. Священник обратился 
к властям с просьбой сообщить, 
сколько нужно хлеба для передачи 
голодающим, но не получил ответа, 
в городе началось массовое изъятие 
церковного имущества. В это время 
свящ. Василию стало известно со
держание телеграммы начальника 
Полтавского ОГПУ вышестоящему 
начальству в Харьков, в к-рой тот 
отчитывался о ходе кампании по 
изъятию ценностей и сообщал о на
мерении приступить к арестам ду
ховенства. Священник немедленно 
сообщил о телеграмме духовенству. 
30 мая 1922 г. свящ. Василий был 
арестован, заключен в тюрьму в Пол
таве. Сначала находился в общей 
камере, все продукты, к-рые ему пе
редавали, распределял среди заклю
ченных, затем был переведен в оди
ночную камеру. 

Показательный судебный процесс 
по делу свящ. Василия проходил в 
здании Полтавского муз. уч-ща 9 -
12 авг. 1922 г. 12 авг. был зачитан 
приговор, священника обвинили в 
том, что он «призывал население к 
активной борьбе с варварами-боль
шевиками, как гонителей, по его, Зе-
ленцова, выражению, Евангелия и 
православной Церкви, предлагая 
населению поддерживать, кто чем 
может Добровольческую армию», 
в разглашении телеграммы ОГПУ, 
имевшей, по мнению суда, «характер 
государственной тайны», в сокры
тии церковных ценностей храма Ка
детского корпуса. Суд пришел к выво
ду, что «вся деятельность Зеленцова, 
на протяжении 4 лет направленная 
к борьбе с советской властью, а рав
но и заявление гражданина Зеленцо-

ВАСИЛИЙ (ЗЕЛЕНЦОВ), СЩМЧ. 

ва, что своих убеждений он не меня
ет, заставляет революционный три
бунал рассматривать гражданина 
Зеленцова как определенного нерас
каявшегося контрреволюционера и 
врага трудящихся масс», и пригово
рил священника к расстрелу. Сразу 
же после вынесения приговора деле
гаты от полтавских заводов поехали 
в Москву ходатайствовать перед 
властями об изменении приговора, 
адвокат подал кассационную жа
лобу в Верховный трибунал. 20 авг. 
1922 г. Верховный трибунал принял 
решение о замене смертной казни 
5 годами тюремного заключения. 

Свящ. Василий отбывал срок в об
щей камере городской тюрьмы. По
чти каждый день верующие пере
давали ему продукты, среди заклю
ченных священник пользовался 
уважением и любовью, его избавля
ли от исполнения тюремных наря
дов. Обеспокоенная тем, что свящ. 
Василий пользовался среди заклю
ченных авторитетом, тюремная ад
министрация перевела его в харь
ковскую тюрьму. В это время пол
тавская пресса вела пропагандист
скую кампанию против священника, 
в частности, в газ. «Большевик Пол-
тавщины» некий Капельгородский 
опубликовал сатирический «ака
фист» свящ. Василию, в к-ром вы
смеивал священника и «предрекал» 
буд. его прославление Церковью. 

В 1925 г. свящ. Василий подал 
прошение о досрочном освобожде
нии. В июне 1925 г. при обозрении 
харьковской тюрьмы контрольной 
комиссией он заявил представите
лям комиссии: «Убедившись, что со
ветская власть стала народной вла
стью и, уважая право народа само
му по своему желанию выбирать и 
организовывать себе верховное пра
вительство, я теперь ищу мира с сов. 
властью, обещаюсь по выходе из 
заключения отдать все свои силы 
исключительно на служение Церк
ви». 12 июня 1925 г. свящ. Василий 
был освобожден, вернулся в Полта
ву. Будучи в заключении, священ
ник помогал нищей с маленьким 
сыном, просившей подаяние у стен 
тюрьмы. Женщина умерла, священ
ник стал заботиться о мальчике, 
впосл. поселившемся вместе с др. 
воспитанниками у свящ. Василия. 

В это время в Полтавской епархии 
возник раскол, к-рый возглавил еп. 
Феофил Булдовский. Свящ. Василий 
выступал с обличениями нового дви
жения, приглашал в Троицкую ц., 

настоятелем к-рой являлся, сто
ронников еп. Феофила разъяснять 
свои позиции прихожанам. У тех, 
кто слушал проповеди свящ. Василия 
и др. правосл. священников, а также 
выступления сторонников еп. Фео
фила, не оставалось сомнений в без
законности нового раскола. 13 авг. 
1925 г. священник был вызван на 
допрос в ОГПУ. Его обвинили в том, 
что он устраивает в храме религ. 
диспуты и тем самым производит 
возмущение среди населения горо
да. После допросов свящ. Василий 
был освобожден. 

В авг. 1925 г. архиеп. Полтавский 
Григорий (Лисовский) постриг свящ. 
Василия в мантию и возвел в сан 
архимандрита. 25 авг. 1925 г. архи
еп. Григорий и тайно прибывший в 
Полтаву Глуховский еп. Дамаскин 
(Цедрик) в Троицкой ц. хиротони
сали В. во епископа Прилукского, 
вик. Полтавской епархии. В. остал
ся настоятелем Троицкой ц., по при
глашению духовенства служил и в 
др. храмах Полтавы. В храмах, где 
служил В., всегда было много моля
щихся, к-рые стремились услышать 
его проповедь, привлекавшую не 
красноречием, но верой, бесстраши
ем, искренностью. Кроме служения 
в епархии В. принимал участие в ре
шении общецерковных вопросов, 
предпринял усилия для умаления 
влияния григорианского раскола 
(письмо архиеп. Григорию (Яцков-
скому) 1 марта 1926), выступил про
тив неправомерных попыток Яро
славского митр. св. Агафангела (Пре
ображенского) встать во главе цер
ковного управления (письмо митр. 
Агафангелу 6 мая 1926). 

27 авг. 1926 г. В. был вызван в Харь
ков и там арестован, затем препро
вожден в Бутырскую тюрьму в Мос
кве. 30 авг. Полтавское ОГПУ соста
вило обвинительное заключение, т. о. 
характеризовав епископа: «Желая 
создать себе авторитет и, кроме того, 
усилить тихоновщину как таковую, 
гражданин Зеленцов созывает неле
гальный диспут с булдовцами, во 
время к-рого старается доказать, что 
единственная правая церковь это 
тихоновская. Почувствовав под со
бой твердую почву в лице своего ав
торитета среди верующих, Зеленцов 
переходит к будированию всей мас
сы, подстрекая последнюю активно 
выступить и потребовать тихонов
скому течению привилегий». Пол
тавское ОГПУ рекомендовало вы
слать В. из Украины на 3 года. 24 сент. 



ВАСИЛИИ (ЗЕЛЕНЦОВ), СЩМЧ.- ВАСИЛИИ ВАСИЛЬЕВИЧ ИЗМАИЛОВ, СЩМЧ. 

1926 г. особое совещание при Кол
легии ОГПУ приговорило В. к 3 го
дам ИТЛ по обвинению в «дискре
дитации советской власти», епископ 
отбывал срок в СЛОН. Летом сле
дующего года В. отправил 2 письма 
митр. Сергию (Страгородскому), 
в к-рых выразил несогласие с от
дельными положениями «Деклара
ции» 1927 г. Во втором послании, 
озаглавленном «Необходимые кано
нические поправки к Посланию За
местителя Патриаршего Местоблю
стителя митр. Сергия и Временного 
при нем Патриаршего Священного 
Синода от 16 (29) июля 1927 г.», В. 
развивал свою главную идею о неза
висимости церкви от гос-ва и утвер
ждал, что советская власть не может 
быть «от Бога, тогда как она унич
тожает все, что есть Божьего на зем
ле». («Декларация» не содержит 
слов о том, что советская власть «от 
Бога». По-видимому, В. ответил на 
то место в «Декларации», где гово
рится: «В совершающемся у нас, как 
везде и всегда, действует ... Десница 
Божия».— Акты свт. Тихона. С. 512). 

22 окт. 1928 г. В. в порядке раз
грузки мест заключения был до
срочно освобожден из лагеря и вы
слан на 3 года в Сибирь, поселился 
в дер. Пьяново Братского р-на Ир
кутского окр. В материалах след
ственного дела 1930 г. содержатся 
сведения о том, что в ссылке В. «на
чал ряд богосл. работ на тему: пере
вод литургии на рус. яз. с богосл. 
примечаниями... пояснения к кн. 
Апокалипсис... каноническое поло
жение неправославных христиан 
и др.». Продолжая полемику с митр. 
Сергием, В. передал своим едино
мышленникам объемное соч. «В чем 
состоит верность Христу в церков
ной жизни», в к-ром, по свидетель
ству того же следственного дела, 
«писал о неканоничности действий 
митр. Сергия и его Синода». Ру
копись была размножена верую
щими и получила широкое распро
странение. 

1 дек. 1929 г. вышло распоряжение 
ОГПУ об аресте В., 9 дек. сотрудни
ки ОГПУ добрались до деревни, где 
жил епископ, произвели обыск и 
арестовали В. В янв. 1930 г. его от
правили в Москву в Бутырскую 
тюрьму. В нач. февр. было состав
лено обвинительное заключение, 
в к-ром В. ставилась в вину вся его 
предшествующая деятельность, его 
требование бескомпромиссности в 
отношениях Церкви к враждебному 

ей гос-ву. В. был расстрелян по по
становлению Коллегии ОГПУ от 
3 февр. 1930 г., погребен в безвест
ной могиле на Ваганьковском клад
бище в Москве. Причтен к лику ме-
стночтимых святых на заседании 
Синода УПЦ в 1997 г. Прославлен 
для общецерковного почитания Ар
хиерейским юбилейным Собором 
РПЦ 2000 г. 
Соч.: Общая картина отношений рус. выс
шей церк. власти к имябожникам в связи с 
вероучением об имени Божием // БТ. 1997. 
Сб. 33. С. 165-205; Отрывок из письма митр. 
Сергию. «Необходимые канонические по
правки» / / Акты свт. Тихона. С. 520-521. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263. Л. 77; 
ГАРО. Φ. Ρ-6775. Колл. по истории религии. 
Оп. 1. Д. 75. Мат-лы (справки, биогр. данные, 
переписка) о новомучениках Рязанской зем
ли; ЦГА обществ, организаций Украины. 
Ф. 263. Оп. 1. Д. 65744. Т. 15; Архив СБ Ук
раины. Д. № 72073-фп; Архив УСБУ по Пол
тавской обл. Д. № 2765-С. Л. 8-9, 20; Архив 
УФСБ РФ по Иркутской обл. Д. № 15165. 
Л. 6, 12-13. 
Ист.: Сегодня. Рига, 1927. 24 июля. С. 2; Со
бор, 1918. Деяния. Т. 1. С. 70; Т. 4. С. 52-53; 
Расстрельные списки: Ваганьково. М., 1995. 
Вып. 2. С. 45. 
Лит.: Польский. Ч. 2. С. 34-47; Регельсон Л. 
Трагедия Русской Церкви, 1917-1945. П., 
1977. С. 71,395, 399,437-439; Серафима (Бул
гакова), мои. Восп. об архиеп. Петре (Зве
реве) // Троицкое слово. Серг. П., 1990. № 6. 
С. 12-27; Резникова И. Православие на Со
ловках. СПб., 1994. С. 22, 26, 52, 126; Акты 
свт. Тихона. С. 443, 457, 520-521, 536, 848, 
965; Шкаровский М. В. Истинно-православ
ные на Украине: По мат-лам следственных 
дел / / Правосл. жизнь. Джорд., 1998. № 10; 
он же. Иосифлянство: течение в РПЦ. СПб., 
1999. С. 113-115,278-279. 

Игум. Дамаскин (Орловский), 
мон. Мелетия (Панкова), 

игум. Серафим (Питерский) 

ВАСИЛИЙ Андреевич Иванов 
(1876, г. Ст. Оскол Курской губ.— 
1.06.1938, г. Благовещенск Амур
ской обл.), сщмч. (пам. 19 мая и в 
Соборе новомучеников и исповед
ников Российских), свящ. Род. в се
мье портного. После окончания ДУ 
рукоположен во иерея. В 1930 г. аре
стован, приговорен к 10 годам за
ключения, к-рое отбывал в Даль
невосточном ИТЛ в Хабаровском 
крае. В заключении находился вмес
те со священномучениками архиеп. 
Онуфрием (Гагалюком) и еп. Анто
нием (Панкеевым). В февр. 1938 г. 
против них и др. представителей ду
ховенства было начато новое дело. 
На допросах никто из обвиняемых 
виновным себя не признал. В нач. 
марта 1938 г. обвиняемые были пе
ревезены из лагеря в благовещен
скую тюрьму. В. был расстрелян 
вместе с др. церковно- и священно

служителями по постановлению 
тройки УНКВД от 17 марта. Про
славлен Архиерейским юбилейным 
Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Αρχ. ИЦ МВД РФ по Хабаровскому 
краю. Αρχ. № 20674. 
Лит.: Дамаскин. Кн. 4. С. 202-220. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Васильевич Измай
лов (4.06.1885, г. Вышний Волочёк 
Тверской губ . - 22.02.1930, СЛОН), 
сщмч. (пам. 9 февр., в Неделю 3-ю 
по Пятидесятнице — в Соборе Бело
русских святых и в Соборе новому
чеников и исповедников Россий
ских), прот. Род. в семье мещани
на. Окончил Тверскую ДС, затем 

Сщмч. Василий Измайлов. 
Фотография. Кон. 20-х гг. XX в. 

(Архив ПСТБИ) 

СПбДА со степенью канд. богосло
вия (1910). Был рукоположен во 
иерея, с февр. 1914 г. служил препо
давателем догматического и нрав
ственного богословия в Минской 
ДС. В 1920 г., после закрытия семи
нарии, перешел служить в Покров
скую ц. в с. Озерицкая Слобода Мин
ского р-на. В нач. 1927 г. назначен 
настоятелем Воскресенского собора 
г. Борисова, оказал сопротивление 
обновленцам (см. ст. Обновленче
ство), пытавшимся захватить со
бор. Летом того же года арестован 
по доносам обновленцев, обвинен 
в «контрреволюционной агитации». 
Виновным себя не признал, на до
просах никого не оговорил. Поста
новлением особого совещания при 
Коллегии ОГПУ от 26 авг. 1927 г. со
слан в СЛОН, где скончался (по 
нек-рым данным, был расстрелян). 
Канонизирован в лике местночти-
мых святых постановлением Свящ. 
Синода Белорусского Экзархата от 
28 окт. 1999 г., прославлен для обще
церковного почитания Архиерей
ским юбилейнымСобором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: ЦА КГБ РБ. Д. № 32889-с. 



ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ИНФАНТЬЕВ, СЩМЧ.- ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ КОКЛИН, СЩМЧ. 
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Лит.: Кривонос Ф., свящ. Синодик за веру и 
Церковь Христову пострадавших в Минской 
епархии (1918-1951гг.). Киевец, 1996. С. 31; 
он же. Минская епархия в период довоенных 
репрессий / / Минские ЕВ. 1996. № 39. С. 76; 
он же. Священномученики Минской епар
хии XX в. // Ежег. богосл. конф. ПСТБИ. М., 
2000. С. 270-271. 

Свящ. Феодор Кривонос 

ВАСИЛИЙ Иванович Инфантьев 
( t 25.08.1918, с. Таушкан Камыш-
ловского у. Пермской губ.), сщмч. 
(пам. 12 авг. и в Соборе новомуче-
ников и исповедников Российских), 
свящ. церкви в с. Мехонском Шад-
ринского у. Убит в ходе массовых 
репрессий против духовенства в 
Пермском крае. Включен в Собор 
новомучеников и исповедников Рос
сийских постановлением Свящ. Си
нода РПЦ от 17 июля 2002 г. 
Αρχ.: ГАООСО. Ф. 1. Он. 2. Д. 46693. Т. 2. 
Л. 106. 
Ист.: Изв. Екатеринбургской Церкви. 1918. 
№ 15 (1-15 сент.). 
Лит.: Лавринов В., прот. Екатеринбургская 
епархия: События. Люди. Храмы. Екатерин
бург, 2001; Священномученики и мученики 
Камышловского и Шадринского уездов // 
Правосл. газ. Екатеринбург, 2002. № 32. 

ВАСИЛИЙ Васильевич Кан
делябров (23.03.1889 - 3.12.1937, 
Ленинградская обл.), сщмч. (пам. 
20 нояб. и в Соборе новомучеников 
и исповедников Российских), свящ. 
Из семьи псаломщика. После окон
чания 2-го класса Новгородской ДС 
определен 31 янв. 1906 г. псаломщи
ком к Кобожской ц. Боровичского у, 
9 нояб. 1917 г. переведен в Лучен -
скую ц., 9 сент. 1919 г.— в храм в 
дер. Сенно Тихвинского у. Новго
родской губ., в 1928 г. рукоположен 
во священника к этой церкви. 3 нояб. 
1937 г. арестован. По офиц. доку
ментам, 3 дек. В. был расстрелян 
по постановлению тройки УНКВД 
по Ленинградской обл. от 25 нояб. 
1937 г. Однако анализ следствен
ного дела дает основание предполо
жить, что приговор о вынесении 
высшей меры наказания и акт о его 
исполнении были составлены после 
смерти мученика во время допроса. 
(Дело содержит материалы только 
одного допроса В., проведенного 
3 нояб., во время к-рого даже не бы
ло предъявлено обвинение; подпись 
под показаниями единственного 
«свидетеля» по делу В. является оче
видной подделкой. При пересмотре 
дела в 1962 г. о В. сказано, что «он 
по существу предъявленного обви
нения вообще не допрашивался».) 

В. включен в Собор новомучени
ков и исповедников Российских по
становлением Свящ. Синода РПЦ 
от 17 июля 2002 г. 
Αρχ.: Архив ФСБ по С.-Петербургу и области. 
Д. П-61995. Т. 1. Л. 120; Т. 2. Л. 192, 390 об., 
423; ГАНО. Ф. 481. Оп. 2. Д. 48. Л. 75. 
Лит.: Нестор (Кумыш), иером. Новомученик 
В. Канделябров, пресвитер Сенновский 
(1889-1937) / / ЦВ. 2002. № 11; он же. Ново-
мученики С.-Петербургской епархии. С. 228-
231. 

ВАСИЛИЙ Кашин (f 17.12.1918), 
сщмч. (пам. 4 дек. и в Соборе ново
мучеников и исповедников Россий
ских), диак. Служил в церкви с. Сыл-
винское-Троицкое Пермской губ. Рас
стрелян вместе с 10 прихожанами в 
ходе массовых репрессий в Перм
ском крае. Прославлен Архиерей
ским юбилейным Собором РПЦ 2000 г. 
Лит.: Пермские ЕВ. 1919. № 1; Дамаскин. 
Кн. 2. С. 113; Агафонов П. Духовенство Перм
ской епархии, 1918-1928 гг. Пермь, 1997. 
Ч. 1. С. 48. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Алексеевич Козырев 
(1889, с. Пожарье Весьегонского у. 
Тверской губ.— 3.11.1937, Калинин
ская обл.), сщмч. (пам. 21 окт. и в 
Соборе новомучеников и исповед
ников Российских), свящ., брат сщмч. 
Иоанна Козырева, еп. Григория. Из 
семьи священника. До 1907 г. учил
ся в Бежецком ДУ, затем окончил 
5 классов Тверской ДС и поступил 
в Демидовский юридический лицей 
в Ярославле, но окончить его не 
смог, т. к. у семьи не было средств 
для продолжения образования В. 
В 1914-1918 гг. работал учителем в 
школе в с. Смердыни. После уста
новления в селе советской власти В. 
ушел из школы, работал счетоводом 
(до 1920), затем инструктором в Ры
бинском губ. потребительском сою
зе (до 1921). 

В 1921 г. В. был рукоположен во 
священника к одному из храмов в Бе
жецке (впосл. на допросе говорил: 
«Будучи недоволен советской влас
тью, и в особенности проводимыми 
ею в то время мероприятиями, как 
например, прекращением препода
вания Закона Божьего в школах... 
решил стать священником Николь
ской церкви в г. Бежецке в целях 
укрепления православной веры»). 
В 1930 г. арестован, приговорен к 
3 годам заключения, к-рое отбывал 
сначала в СЛОН, затем в Свирь-
ском ИТЛ. В 1932 г. вернулся в Бе
жецк, служил в храме. 16 февр. 1934 г. 

Сщмч. Василий Козырев с супругой. 
Фотография. 20-е гг. XX в. 

В. был арестован вместе с братом 
свящ. Иоанном, виновным себя не 
признал. 18 февр. тройка ОГПУ при
говорила священников Василия и 
Иоанна Козыревых к 3 годам испра
вительных работ, наказание они от
бывали на Колыме. После окон
чания срока заключения, в кон. окт. 
1936 г., священники вернулись в Бе
жецк и вновь стали служить в хра
ме. В сент. 1937 г. В. и о. Иоанн были 
арестованы по обвинению в «контр
революционных выпадах» по адресу 
советской власти («изображали боль
шевиков в виде сошедшего на зем
лю антихриста1»), в «клевете на ста
линскую конституцию». Виновными 
себя не признали. Расстреляны по 
постановлению тройки УНКВД по 
Калининской обл. от 1 нояб. 1937 г. 
Прославлены Архиерейским юбилей
ным Собором РПЦ 2000 г. ' ( 
Αρχ.: Архив УФСБ РФ по Тверской обл. 
Д. № 20432-С;.Д. № 25694-Ç. 
Лит.: Дамаскин. Кн. 3. С. 314-320. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Павлович Коклин 
(20.01.1883, Москва - 5.04.1938, по
лигон Бутово Московской обл., 
ныне в черте Москвы), сщмч. (пам. 
23 марта и в Соборе новомучеников 
и исповедников Российских), свящ. 

Сщмч. Василий Коклин. Москва. 
Тюрьма НКВД. Фотография. 1938 г. 
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ВАСИЛИИ КОЛМЫКОВ, СЩМЧ.- ВАСИЛИИ ИВАНОВИЧ КОЛОСОВ, СЩМЧ. 

Из купеческой семьи, отец имел посу-
до-хозяйственный магазин. В. окон
чил 4-классное городское уч-ще, за
тем помогал отцу. В 1915-1918 гг. 
служил в армии рядовым, по возвра
щении с фронта помогал отцу в тор
говле, в 1922-1927 гг. имел палатку 
на Зацепском рынке в Москве. 
В 1927 г. В. был рукоположен во 
священника к Знаменской ц. в с. Пе
рове (ныне район Москвы). 21 янв. 
1938 г. арестован вместе с группой 
духовенства, служившего в храмах 
Ухтомского р-на Московской обл. 
Обвинен в том, что «состоял членом 
контрреволюционной организации... 
вел контрреволюционную деятель
ность... выражал пораженческие на
строения по отношению к советской 
власти». В. виновным себя не при
знал, отрицал «факты», приведенные 
священником Знаменской ц., к-рый 
согласился дать нужные следствию 
показания. В. был расстрелян по по
становлению тройки УНКВД по 
Московской обл. от 15 марта 1938 г. 
Включен в Собор новомучеников и 
исповедников Российских постанов
лением Свящ. Синода РПЦ от 6 окт. 
2001 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. П-56688. 
Лит.: Бутовский полигон. Вып. 1, С. 214; Да
маскин. Кп. 6. С. 110-111. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИИ Колмыков (Калмы
ков) (f 1918), сщмч. (пам. в Соборе 
новомучеников и исповедников Рос
сийских), свящ. До 1916 г. являлся 
настоятелем церкви в с. Мещанском 
Джаркентского у. Семиреченской обл., 
затем переведен в храм в ст-це Под-
горненской того же уезда. Погиб в 
ходе репрессий против духовенства 
в Семиречье. Прославлен Архиерей
ским юбилейным Собором РПЦ 2000 г. 
Ист.: Обращение еп. Верненского и Семире-
ченского Пимена (Белоликова) к Туркестан
скому духовенству с просьбой о помощи се
мьям погибших // Туркестанский церк. 
вестн. 1918. № 3. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИИ Иванович Колоколов 
(19.01.1873, с. Варварино Подоль
ского у. Московской губ.— 13.11.1937, 
полигон Бутово Московской обл., 
ныне в черте Москвы), сщмч. (пам. 
31 окт. и в Соборе новомучеников и 
исповедников Российских), свящ. 
Из семьи псаломщика. После окон
чания ДС в 1898 г. работал учите
лем. В 1900 г. был рукоположен во 
иерея, служил в Иоанно-Предтечен-
ской ц., в с. Грибанове Волоколам

ского у. Московской губ. (ныне Ло-
тошинский р-н Московской обл.). 
В 1922 г. арестован в ходе кампании 
по изъятию церковных ценностей, 
осужден на 8 месяцев лишения сво
боды условно. В 1929 г. за невыпол
нение хлебопоставок приговорен к 
3 годам ссылки. После отбытия 4 ме
сяцев наказания областной суд от
менил приговор. 17 окт. 1937 г. В. был 
вновь арестован, обвинен в «контр
революционной агитации», «кле
вете на сталинскую конституцию и 
мероприятия советской власти». 
Виновным себя не признал. 22 окт. 
был отправлен в тюрьму в Волоко
ламск, затем в Таганскую тюрьму 
Москвы. Расстрелян по постанов
лению тройки УНКВД по Москов
ской обл. от 11 нояб. 1937 г. Вклю
чен в Собор новомучеников и испо
ведников Российских постановле
нием Свящ. Синода РПЦ от 26 дек. 
2001 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. № 19103. 
Лит.: За Христа пострадавшие. Кн. 1. С. 599-
600; Бутовский полигон. Вып. 2. С. 184. 

ВАСИЛИИ Алексеевич Колосов 
(1891, с. Спас-Дощатый Зарайского 
у. Рязанской губ.— 22.05.1939, Свер
дловская обл.), сщмч. (пам. 9 мая и 
в Соборе Новомучеников и испо
ведников Российских), свящ. Из се
мьи священника. По окончании Ря
занской ДС служил псаломщиком 
во Введенском храме в с. Подлесная 
Слобода Зарайского у. (ныне Лу
ховицкий р-н Московской обл.). 
В 1927 г. был рукоположен во свя
щенника к тому же храму. 

27 янв. 1930 г. часть имущества В. 
была реквизирована сельсоветом за 
неуплату налога. 30 янв. священник 
был арестован на основании показа
ний председателя местного сельсо
вета, к-рый рассказал, что В. «систе
матически проводит антисоветскую 
агитацию», направленную против 
колхозов. На допросе священному-
ченик признал, что «выказывал свое 
недовольство тяжестью налогов на 
духовенство и церковь. Что же каса
ется совхоза и колхоза, то я об этом 
ничего не говорил». После допроса 
В. перевезли в тюрьму в Коломне, 
его дело присоединили к делу крес
тьян из Подлесной Слободы, арес
тованных в дек. 1929 г. за «агитацию 
против создания колхозов», и в тот 
же день следствие было закончено. 
3 марта 1930 г. Коллегия ОГПУ при
говорила В. к 5 годам ИТЛ, кресть
я н — к различным срокам заключе

ния и ссылки, семьи осужденных — 
к высылке в Северный край. 29 апр. 
осужденные крестьяне и священник 
направили заявление в прокуратуру, 
в к-ром протестовали против ссыл
ки семей, 13 авг. решение ОГПУ о вы
сылке семей было отменено. 

В 1934 г. В. вернулся из заключе
ния и был направлен в Преображен
ский храм в с. Струпна Зарайского 
р-на. 27 сент. 1937 г. он был вновь 
арестован, заключен в одну из тю
рем Коломенского р-на. Священни
ка обвинили в «активной контрре
волюционной деятельности и терро
ристических настроениях против 
коммунистов». В. виновным себя не 
признал, был осужден на основании 
показаний лжесвидетелей. 13 окт. 
тройка УНКВД приговорила В. к 
10 годам заключения, священник 
был направлен в систему Байкало-
Амурского ИТЛ. Скончался в одном 
из лагерей Свердловской обл., по
гребен в безвестной могиле. Вклю
чен в Собор новомучеников и испо
ведников Российских постановле
нием Свящ. Синода РПЦ от 26 дек. 
2003 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. П-54535; Д. 15774. 

ВАСИЛИЙ Иванович Колосов 
(20.01.1876, с. Кривандино Егорьев
ского у. Рязанской губ.— 9.12.1937, 
полигон Бутово Московской обл., 
ныне в черте Москвы), сщмч. (пам. 
26 нояб. и в Соборе новомучеников 
и исповедников Российских), прот. 
Из семьи псаломщика. Поступил в 
Рязанскую ДС, но в 3-м классе пре
рвал обучение. После женитьбы в 
1898 г. был рукоположен во диако
на к храму в с. Стружаны, одновре
менно преподавал в местной школе. 
В 1911 г. рукоположен во священ
ника к ц. Александро-Мариинского 

Сщмч. Василий Иванович Колосов. 
Фотография. 1937 г. 

(Архив ПСТБИ) 



ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ КРАСИВСКИЙ, СЩМЧ.- ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КРЫЛОВ, СЩМЧ. 

жен. мон-ря близ г. Егорьевска Ря
занской губ., где служил до 1916 г. 
В 1917-1918 гг. являлся полковым 
священником. В 1918 г. назначен в 
Димитриевскую ц. в с. Дмитровский 
Погост, в 1924 г. переведен в родное 
с. Кривандино. В сер. 1934 г. криван-
динский храм был закрыт, В. по 
просьбе прихожан совершал требы 
на дому. В 1936 г. он был назначен 
в ц. мц. Параскевы в с. Туголес, в том 
же году возведен в сан протоиерея. 
1 мая 1937 г. переведен в с. Тельма. 

27 нояб. 1937 г. В. был арестован, за
ключен в Таганскую тюрьму в Моск
ве. Обвинен в «контрреволюционной 
антисоветской агитации» (призы
вал противодействовать безбожию), 
распространении «провокационных 
слухов» (о предстоящей войне, го
лоде и болезнях, посылаемых Богом 
в качестве кары за отступление от 
религии). В. виновным себя не при
знал. Расстрелян по постановлению 
тройки УНКВД от 5 дек. 1937 г. 
Включен в Собор новомучеников и 
исповедников Российских поста
новлением Свящ. Синода РПЦ от 
26 дек. 2001 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. № 19556. 

ВАСИЛИЙ Петрович Красив-
ский (1850, Томск — осень 1919, 
г. Верный (ныне Алма-Ата)), сщмч. 
(пам. в Соборе новомучеников и ис
поведников Российских), свящ., 
брат сщмч. Парфения Красивского. 
Из семьи диакона. В 1866 г. семья 
переселилась в ст-цу Урджарскую 
Семиреченской обл. В окт. 1869 г. 
В. был определен псаломщиком в 
ст-цу Лепсинскую Семиреченской 
обл. 24 нояб. 1876 г. еп. Софонией 
(Сокольским) рукоположен во диа
кона к Троицкой ц. ст-цы Лепсин-
ской, 18 апр. следующего года пере
веден в Кульджу в Ильинскую ц., 
22 сент. возвращен в Лепсинскую. 
14 сент. 1903 г. рукоположен во 
иерея, служил в г. Лепсинске, одно
временно был законоучителем в леп-
синской церковноприходской шко
ле. С 1904 г. служил в Покровской ц. 
в с. Чемолган Семиреченской обл. 
В 1916 г. направлен в тюремную 
ц. апостолов Петра и Павла в Вер
ном. В. мученически погиб от рук 
выпущенных из тюрьмы уголовни
ков, к-рые привязали священника к 
хвосту лошади. Прославлен Архи
ерейским юбилейным Собором РПЦ 
2000 г. 
Αρχ.: Архив гор. ЗАГСа Алматы. 

Лит.: Календарь Казахстанских новомучени
ков. Янв.—сент.: (Прил. к ж.: Свет Правосла
вия в Казахстане. 2002. № 6 (91)). С. 8. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Тимофеевич Краснов 
(1886, дер. Калиновка Бугуруслан-
ского у. Самарской губ. (ныне Сер
гиевского р-на Самарской обл.) — 
1937, с. Долинское (Долинка) Кара
гандинской обл., Казахстан), сщмч. 
(пам. в Соборе новомучеников и ис
поведников Российских), свящ. Из 
крестьянской семьи. После оконча
ния 4 классов ДС служил псалом
щиком в дер. Павловке Бугуруслан-
ского у. В 1914 г. был призван в ар
мию, воевал до янв. 1918 г., с сент. 
по нояб. 1919 г. служил в Красной 
Армии. В 1921 г. был рукоположен 
во иерея. 4 июня 1935 г. В. аресто
ван, особым совещанием при НКВД 
СССР приговорен к 3 годам ИТЛ. 
16 дек. прибыл в Карагандинский 
ИТЛ, работал сторожем, в сторож
ке, где он жил, собирались для об
щей молитвы заключенные-священ
ники. В окт. 1937 г. В. вместе с др. 
участниками молитвенных собра
ний был арестован, обвинен в том, 
что «входил в контрреволюционную 
группу... принимал участие в неле
гальных сборищах этой группы, на 
к-рых велись контрреволюционные 
разговоры, представлял по личному 
почину свое помещение (сторожку) 
для этих сборов». В., не отрицая 
факта молитвенных собраний, в 
предъявленных обвинениях винов
ным себя не признал. Арестованные 
священники были расстреляны по 
постановлению тройки УНКВД по 
Карагандинской обл. от 20 нояб. 
1937 г., погребены в общей безвест
ной могиле. В. прославлен Архиерей
ским юбилейным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Αρχ. КНБ PK (ДКНБ г. Караганды). Д. 
№ 0594. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Александрович Кры
лов (1899, с. Ассаурово Дмитров
ского у. Московской губ.— 1.07.1938, 
полигон Бутово Московской обл., 
ныне в черте Москвы), сщмч. (пам. 
18 июня и в Соборе новомучеников 
и исповедников Российских), свящ. 
Из семьи псаломщика. В 1918 г. 
окончил Вифанскую ДС, был при
зван в Красную Армию, в резервный 
полк Москвы. В 1922 г. демобили
зовался, вернулся домой, женился. 
В том же году Клинский еп. Инно
кентий (Летяев) рукоположил В. 

Сщмч. Василий Александрович Крылов. 
Фотография. 30-е гг. XX в. 

во диакона к Преображенской ц. в 
с. Спас-Коркодине, в 1925 г. Клин
ский еп. Гавриил (Красновский) ру
коположил В. во священника к той 
же церкви. В апр. 1930 г. власти за
крыли храм, В. устроился работать 
сторожем и счетоводом в совхоз 
«Динамо» Клинского р-на, но, по
скольку он не скрывал, что является 
священником, руководство совхоза 
уволило его. В 1933 г. В. был назна
чен в храм Покровского погоста в 
Константиновском р-не. После за
крытия храма священник в июне 
1937 г. был переведен в церковь в 
с. Сурмине Дмитровского р-на, че
рез полгода и этот храм был закрыт. 
В янв. 1938 г. В. перешел в Покров
скую ц. в с. Андреевском Дмитров
ского р-на. Прихожане любили его 
как доброго и смиренного пастыря. 
В. был арестован 13 апр. 1938 г., 
заключен в тюрьму в Дмитрове. 
Виновным себя не признал. Рас
стрелян по постановлению тройки 
УНКВД по Московской обл. от 
14 июня 1938 г. Прославлен Архи
ерейским юбилейным Собором РПЦ 
2000 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Он. 1. Д. 24025. 
Лит.: Дамаскин. Кн. 6. С. 135. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Васильевич Крылов 
(27.07.1892, с. Эммаус Тверского у. 
и губ.— 19.11.1938), сщмч. (пам. 6 нояб. 
и в Соборе новомучеников и испо
ведников Российских), свящ. Из се
мьи священника. В 1914 г. окончил 
Тверскую ДС и поступил учителем 
в приходскую школу. В 1917 г. ру
коположен во диакона, в 1919 г.— во 
священника к церкви в с. Кукса 
Калязинского у. Тверской губ., по
зднее назначен настоятелем храма. 
В 1927 г. В. был раскулачен и об
винен в «антисоветской агитации», 
под угрозой ареста ему с семьей 



ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ КРЫЛОВ, СЩМЧ.- ВАСИЛИИ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛИХАРЕВ, СЩМЧ. 

пришлось скрываться. В 1931 г. В. и 
его супруга были арестованы, при
говорены Калязинским народным 
судом к 3 годам ссылки, по пути в 
ссылку жена В. умерла. Вскоре В. 
был оправдан, поселился в с. Заозе
рье Нагорьевского р-на Ярослав
ской обл., был назначен настоятелем 
местного храма. Вновь арестован 
12 сент. 1936 г., заключен в тюрьму 
в Ростове, обвинен в «контрреволю
ционной деятельности», к-рая выра
жалась в «антиколхозных пропове
дях, нелегальных сборищах в церк
ви и на квартире с чтением Библии 
и книги «Протоколы сионских муд
рецов», пораженческой агитации и 
дискредитации руководителей со
ветского государства». В. категори
чески отверг предъявленные обви
нения. 19 февр. 1937 г. спецколлегия 
Ярославского обл. суда приговори
ла его к 8 годам ИТЛ. Первоначаль
но отбывал срок в Рыбинске (Волж
ском ИТЛ), в нач. осени 1938 г. пе
реведен в Северо-Восточный ИТЛ 
(Дальневосточный край), где скон
чался. Включен в Собор новомуче-
ников и исповедников Российских 
постановлением Свящ. Синода РПЦ 
от 27 дек. 2000 г. 
Αρχ.: ГАЯО. Ф. Р-3698. Он. 2. Д. С-14080. 

ВАСИЛИЙ Сергеевич Крылов 
(1906, с. Подлипечье Дмитровско
го у. Московской губ.— 31.05.1942, 
Северный железнодорожный ИТЛ), 
сщмч. (пам. 18 мая и в Соборе ново-
мучеников и исповедников Россий
ских), свящ. Из семьи псаломщика. 
После окончания сельской школы 
поступил в 1917 г. в Дмитровское ДУ, 
где проучился до закрытия уч-ща 
в 1918 г., затем прислуживал в хра
ме, помогая отцу. В 1923 г. Бронниц
кий еп. Иоанн (Васильевский) на
правил В. псаломщиком в храм Ка
занской иконы Божией Матери в 
с. Маркове Бронницкого у. 22 окт. 
1926 г. Орехово-Зуевский еп. Ники
та (Делекторский) рукоположил В. 
во диакона к Спасской ц. в с. Ведер-
ницы Дмитровского у., позднее В. 
был переведен в Москву в Богояв
ленский собор в Елохове, в 1929 г.— 
в Вознесенскую ц. в с. Раменье 
Дмитровского р-на. 19 февр. 1931 г. 
архиеп. Звенигородский,управляю
щий Московской епархией Филипп 
(Гумилевский) рукоположил В. во 
священника к храму Рождества 
Христова в с. Рождествене на Истре 
Солнечногорского р-на. С июня 1931 
по июнь 1934 г. В. состоял в тыло

вом ополчении на трудовом фронте, 
29 июня 1934 г. направлен в Троиц
кий храм в с. Рязанцы Щёлковско
го р-на Московской обл. После изда
ния 30 июля 1937 г. секретного опе
ративного приказа НКВД № 00447 
о массовых арестах и расстрелах В. 
16 авг. 1937 г. был арестован одним 
из первых в Щёлковском р-не, обви
нен в «контрреволюционной дея
тельности» и «антисоветской агита
ции», виновным себя не признал. 
Священника перевели в одну из 
московских тюрем, он продолжал 
стойко отрицать предъявленные 
обвинения. Постановлением тройки 
УНКВД по Московской обл. от 
13 окт. 1937 г. В. был приговорен 
к 10 годам ИТЛ, скончался в лагере. 
Включен в Собор новомучеников и 
исповедников Российских поста
новлением Свящ. Синода РПЦ от 
7 мая 2003 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. 16071. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Иванович Крымкин 
(1901, с. Протасьево Раненбургско-
го у. Рязанской губ. (ныне Липецкая 
обл.) - 4.10.1942, г. Куйбышев), 
сщмч. (пам. 21 сент. и в Соборе но
вомучеников и исповедников Рос
сийских), свящ. Из крестьянской 
семьи. В 8 лет поступил в Троицкий 
мон-рь, располагавшийся в 1,5 вер
сты от г. Лебедянь Тамбовской губ., 
где окончил церковноприходскую 
школу и до 1928 г. был послушни
ком. После того как мон-рь был за
крыт, В. вернулся в родное село, слу
жил псаломщиком в храме. В 1930 г. 
был рукоположен во иерея, служил 
в Троицкой ц. в с. Остафьеве По
дольского р-на Московской обл. 
4 дек. 1937 г. В. был арестован по об
винению в «контрреволюционной 
антисоветской агитации, направлен
ной против проводимых партией 
и правительством мероприятий... 
роспуске провокационных слухов 
о скором падении советской власти». 
8 тот же день священник был до
прошен, и на этом следствие закончи
лось. В. виновным себя не признал. 
Постановлением тройки УНКВД по 
Московской обл. от 7 дек. 1937 г. он 
был приговорен к 10 годам ИТЛ, 
скончался в Самарском ИТЛ. Вклю
чен в Собор новомучеников и испо
ведников Российских постановле
нием Свящ. Синода РПЦ от 7 мая 
2003 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. 15641. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Алексеевич Лихарев 
(25.03.1871, с. Тешилово Клинского 
у. Московской губ.— 27.11.1937, по
лигон Бутово Московской обл., 
ныне в черте Москвы), сщмч. (пам. 
14 нояб. и в Соборе новомучеников 
и исповедников Российских), прот. 
Из семьи диакона. В 1886 г. окончил 
Дмитровское ДУ, в 1894 г.— Вифан-
скую ДС, был рукоположен во свя
щенника к храму Казанской иконы 
Божией Матери Головинского жен. 
мон-ря в Московской губ. (образо
ван в 1893). Во время русско-япон. 
войны служил полковым священни
ком в действующей армии, по окон
чании военных действий вернулся 
в монастырский храм. 

4 мая 1929 г. собрание рабочих мест
ных фабрик и жителей с. Головина 
постановило ходатайствовать перед 
центральными властями о закрытии 
монастырского собора. В пасхаль
ную ночь 1929 г. (с 5 на 6 мая) в клу
бе, находившемся рядом с храмом, 
был запланирован показ антирелиг. 
фильма, что, по мнению властей, 
должно было агрессивно настроить 
молодежь по отношению к Церкви 
и, возможно, привести к разгрому 
храма. Однако показ не состоялся 
из-за повреждения электрической 
проводки. Началось расследование, 
верующие были обвинены в по
вреждении проводов и срыве анти
религ. мероприятия, а также в наме
рении сжечь собравшихся в клубе 
людей заживо. 21 июня В. был вы
зван в ОГПУ в Москву и арестован. 
По постановлению особого совеща
ния при Коллегии ОГПУ от 16 авг. 
1929 г. священнику в течение 3 лет 
было запрещено жить в Москве и 
Московской обл., а также в 5 др. 
крупных городах с прилегающими к 
ним областями. В. выбрал местом 
ссылки Тулу, куда приехал в кон. авг. 

Сщмч. Василий Лихарев. 
Фотография. 10-е гг. XX в. 



ВАСИЛИИ НИКИТИЧ МАКСИМОВ, С Щ М Ч . - ВАСИЛИИ ВАСИЛЬЕВИЧ МАЛИНИН, СЩМЧ. 

Сгцмч. Василий Лихарев. 
Москва. Внутренняя тюрьма ОГПУ. 

Фотография. 1929 г. 

28 июля 1932 г. В. было разреше
но вернуться домой. За время его 
ссылки Головинский мон-рь был ра
зорен, священник приютил в своем 
доме неск. престарелых монахинь, 
ранее живших в монастырской бога
дельне. В. служил в Знаменской ц. 
в с. Аксиньине, был возведен в сан 
протоиерея и награжден митрой. 

15 нояб. 1937 г. В. был арестован 
Красногорским отд-нием УНКВД, 
заключен в Таганскую тюрьму в 
Москве. Виновным в «антисовет
ской агитации» себя не признал. 
Расстрелян по постановлению трой
ки УНКВД по Московской обл. от 
25 нояб. Прославлен Архиерейским 
юбилейным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: ЦА ФСБ РФ. Αρχ. № Р-41257; ГАРФ. 
Ф. 10035. Д. 19397. 
Лит.: Их страданиями очистится Русь. М., 
1996. С. 170-172; Бутовский полигон. Вып. 2. 
С. 202; Дамаскин. Кн. 6. С. 330-336. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Никитич Максимов 
(28.01.1887, с. Бабка Павловского у. 
Воронежской губ.— 23.09.1937, по
лигон Бутово Московской обл., 
ныне в черте Москвы), сщмч. (пам. 
10 сент. и в Соборе новомучеников 

Сщмч. Василий Максимов. 
Фотография. 1934 г. 

и исповедников Российских), прот. 
Из крестьянской семьи, рос благо
честивым мальчиком, прислуживал 
в храме за богослужением. В 1901 г. 
поступил в ДУ в г. Шадринске. 
В 1914 г., после женитьбы, был 
рукоположен во священника к од
ному из храмов Шадринска, затем 
переведен в храм в г. Петропавлов
ске (совр. Петропавловск-Камчат
ский). В 1923 г. переехал в Москву 
и был назначен в храм вмч. Никиты 
в с. Кабанове Орехово-Зуевского у. 
Московской губ., возведен в сан про
тоиерея, впосл. награжден митрой 
и назначен благочинным. 10 июня 
1927 г. скончалась жена В., и он ос
тался с 3 детьми. В. часто служил, за 
каждым богослужением проповедо
вал, был любим паствой. Поскольку 
священник обладал красивым и 
сильным голосом, власти предла
гали ему оставить церковь и посту
пить в театр, однако безрезультатно. 
В. был арестован в ночь с 22 на 
23 авг. 1937 г., заключен в тюрьму 
в Орехово-Зуеве, обвинен в «контр
революционной агитации против 
стахановского движения... антисо
ветской пропаганде против вступле
ния в колхозы», виновным себя не 
признал. Вскоре священника пере
везли в тюрьму в Москву, 20 сент. 
состоялся последний допрос. В. был 
расстрелян по постановлению трой
ки УНКВД по Московской обл. от 
22 сент. 1937 г., погребен в безвест
ной общей могиле. Включен в Собор 
новомучеников и исповедников 
Российских постановлением Свящ. 
Синода РПЦ от 6 окт. 2001 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. 22889. 
Лит.: Дамаскин. Кн. 6. С. 184-194. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИИ Васильевич Малинин 
(26.03.1898, с. Васьянское Кашин
ского у. Тверской губ.— 23.09.1937, 
Калининская обл.), сщмч. (пам. 
10 сент. и в Соборе новомучеников 
и исповедников Российских), свящ. 
Из старого священнического рода. 
Обучался в Кашинском ДУ в Твер
ской ДС, к-рую окончил в 1918 г. 
В 1921 г. был рукоположен во свя
щенника к храму в с. Кузнецове 
(с 1930 Конаково) Тверской губ. 
В 1932 г. арестован, обвинен в кра
же колхозной соломы, приговорен 
к 10 годам ИТЛ. В 1934 г. досрочно 
освобожден, вернулся в Конаково. 
В мае 1934 г. Заместитель Патриар
шего Местоблюстителя митр. Сер
гий (Страгородский) наградил В. на

персным крестом, вскоре Бежецкий 
еп. Григорий (Козырев) назначил В. 
благочинным. Однако из-за сокра
щения числа храмов в благочинии 
в результате антирелиг. политики 
властей В. в апр. 1936 г. направил 
еп. Григорию прошение об освобож
дении от обязанностей благочин
ного, к-рое и было удовлетворено, 

В марте 1937 г. местные, власти 
потребовали от В- уплаты 500 р. на
лога, в противном случае грозились 
его арестовать, храм закрыть. За бо
гослужением священник обратился 
к прихожанам с просьбой собрать 
деньги и заплатить налог. Деньги 
были собраны, служба в храме про
должалась. В. обходил дома своих 
прихожан, совершал требы, служил 
молебны. 5 авг. 1937 г. В. был арес
тован, на следствии против него 

Сгцмч. Василий Васильевич Малинин. 
Фотография. 1936 г. 

дали показания священник и пса
ломщик из обновленческого храма 
в Конакове. В. был обвинен в том, 
что, «будучи священником, группи
ровал вокруг себя социально чуж
дый элемент, через который вел 
антисоветскую работу на развал 
колхозов. Лично сам ходил по квар
тирам колхозников, среди которых 
вел антисоветскую, противоколхоз-
ную агитацию, высказывался про
тив проекта новой конституции 
СССР», а также в срыве уборки 
сена. В. виновным себя не признал. 
Расстрелян по постановлению трой
ки УНКВД по Калининской обл. от 
20 сент. Прославлен Архиерейским 
юбилейным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Архив УФСБ РФ по Тверской обл. 
Д. №21571-С. 
ЛИТ.: Дамаскин. Кн. 3. С. 191-196. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 



ВАСИЛИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ МАЛИНИН, СЩМЧ.- ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ НИКИТСКИЙ, СЩМЧ. 

ВАСИЛИЙ Ксенофонтович Ма-
линин (30.12.1877, с. Патакино Вла
димирской губ.— 10.04.1938, Амур
ская обл.), сщмч. (пам. 28 марта и 
в Соборе новомучеников и исповед
ников Российских), прот. Из семьи 
псаломщика. Образование получил 
во Владимирской ДС. Был рукопо
ложен во иерея не позднее 1900 г. 
В 30-х гг. служил настоятелем ц. прп. 
Корнилия в г. Переславле-Зал ве
ском, пользовался авторитетом сре
ди духовенства и паствы. В своем 
приходе большое внимание уделял 
просвещению и воспитанию детей, 
в Корнилиевскую ц. на беседы к ба
тюшке приходили не только пере-
славцы, но и школьники из близле
жащих деревень. 18 окт. 1937 г. В. 
был арестован по обвинению в со
здании «антисоветской церковно-
монархической организации, вел 
среди населения фашистскую аги
тацию, выступал с защитой врагов 
народа, проводил антисоветскую об
работку детей и школьников, при
зывая их не слушаться учителей 
безбожников, не вступать в пионер
отряды и посещать церковь». Ви
новным себя не признал. Постанов
лением тройки УНКВД по Ярослав
ской обл. от 28 окт. 1937 г. приго
ворен к 10 годам исправительных 
работ. 19 янв. 1938 г. В. прибыл в 
Байкало-Амурский ИТЛ, вскоре 
был переведен в Дальневосточные 
лагеря, где скончался. Включен в 
Собор новомучеников и исповед
ников Российских постановлением 
Свящ. Синода РПЦ от 17 июля 
2002 г. 

Αρχ.: ГАЯО. Φ. Ρ-3698. Д. С-12212; Справ
ка ГИЦ МВД РСФСР от 14.12.2001 г. 
№ 34М2-3. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Степанович Мили-
цын (f 8.07.1918, г. Камышлов Пер
мской губ.), сщмч. (пам. 25 июня и 
в Соборе новомучеников и исповед
ников Российских), свящ. храма в 
с. Алексеевском Камышловского у. 
Убит вместе с просвирней Е. Бого
любовой в ходе массовых репрессий 
против духовенства в Пермском крае 
(незадолго до убийства мучеников 
на крестьянском сходе с. Алексеев-
ского было решено отобрать землю 
у церковного причта, отменить хлеб
ный сбор и сократить жалованье, 
к-рое даже в урезанном виде клири
кам не выплачивалось). В. включен 
в Собор новомучеников и исповед
ников Российских постановлением 

Свящ. Синода РПЦ от 17 июля 
2002 г. 
Лит.: Лавринов В., прот. Екатеринбургская 
епархия: События. Люди. Храмы. Екатерин
бург. 2001; Священномученики и мученики 
Камышловского и Шадринского уездов // 
Правосл. газ. Екатеринбург, 2002. № 32. 

ВАСИЛИЙ Федорович Надеждин 
(12.01.1895, Москва - 19.02.1930, 
г. Кемь, Карелия), сщмч. (пам. 6 февр. 
и в Соборе новомучеников и испо
ведников Российских), свящ. Род. в 
семье служащего Дворцового управ
ления Ф. А. Надеждина, к-рый мн. 
годы был церковным старостой в 
московской Покровской ц. (Б. Лёв
шинский пер.). С 14 лет В. пел в 
хоре Покровской ц., впосл. управ
лял созданным им хором из прихо-
Жан. В 1910 г. окончил Заиконоспас-
ское ДУ, в 1916 г.— Московскую ДС. 
Большое участие в жизни В. прини
мал его родственник еп. Анастасий 
(Грибановский), у к-рого В. часто 
проводил каникулы, ездил с ним 
вместе в Леснинский Богородицкий, 
Яблочинский прп. Онуфрия Великого 
мон-ри. В 1916 г. В. поступил в МДА, 
в 1916-1917 гг. между учебными се
местрами жил в имении графов Ме-
дем (дер. Б. Фёдоровка Хвалын-
ского у. Саратовской губ.), препода
вая детям Закон Божий. В нояб. 
1917 г. В. посещал заседания По
местного Собора Российской Пра
вославной Церкви, проходившие в 
Московском епархиальном доме. 

Весной 1919 г. МДА была закры
та, в течение нек-рого времени заня
тия продолжались на квартирах 
преподавателей, среди участников 
этих занятий был и В. Чтобы под
держать овдовевшую сестру Екате
рину с 3 ее сыновьями, В. вынужден 
был уехать вместе с ней к другу 
свящ. Иоанну Козлову в с. Николь-
ское-Поим Чембарского у. Пензен
ской губ., преподавал математику 
в местной гимназии. 27 апр. 1919 г. 
в Москве В. обвенчался с Е. С. Бо
рисоглебской и вместе с ней вернул
ся в Поим. В июле 1920 г. он сдал 
выпускные экзамены за курс ДА на 
квартире ректора МДА прот. Влади
мира Страхова в Москве. В марте 
1921 г. В. переехал в г. Орехово-Зу
ево под Москвой и устроился счето
водом в Построечном управлении 
узкоколейки, вскоре семья В. по
селилась в Петровско-Разумовском 
у родственников. 

24 июня 1921 г. В. был рукополо
жен во диакона, 26 июня — во свя
щенника к ц. во имя свт. Николая 

в Петровско-Разумовском, прихо
жанами к-рой являлись преиму
щественно сотрудники Сельскохо
зяйственного ин-та, жившие в по
селке при ин-те. К 1924 г. в юж. час
ти летнего храма стараниями В. был 
устроен теплый придел, священник 
сумел привлечь к участию в бого
служении молодежь, из к-рой соста
вился прекрасный хор. Просвети
тельскую деятельность среди моло
дежи вели по его благословению 
нек-рые члены приходской общины. 
Летом 1928 г. В. из-за обострения 
туберкулеза лечился в Башкирии, 
в его отсутствие в Никольской ц. слу
жил сщмч. Владимир Амбарцумов. 

28 окт. 1929 г. В. был арестован, 
заключен в Бутырскую тюрьму в 
Москве, обвинен в «антисоветской 
агитации» и религ. работе с моло
дежью. По постановлению особого 
совещания при Коллегии ОГПУ от 
20 нояб. 1929 г. приговорен к заклю
чению в СЛОН, но ввиду того, что 
навигация была уже закрыта, остав
лен до весны в лагере в Кеми, где за
болел сыпным тифом. В санчасти 
ему сделали укол и внесли инфек
цию — началась гангрена, в резуль
тате к-рой мученик скончался. В. 
был похоронен в Кеми, могила утра
чена. Прославлен Архиерейским юби
лейным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: ЦА ФСБ РФ. Д. Р-41202; Архив 
ПСТБИ. Ф. Надеждиных. 
Лит.: Каледа-Амбарцумова Л. Соломенная 
сторожка: О храме свт. Николая и его пос
ледних настоятелях // Моск. журн. 1992. 
№ 10. С. 57-59; Ковалёва И. И. Житие сщмч. 
Василия Московского. М., 2001; она же. Сщмч. 
Василий (Надеждин) // Жития новомучени
ков и исповедников Российских XX в. Моск. 
епархии: Янв,— май. Тверь, 2002. С. 97-105. 

ВАСИЛИЙ Петрович Никитский 
(3.01.1889, с. Александровское Во
локоламского у. Московской губ.— 
14.03.1938, полигон Бутово Москов
ской обл., ныне в черте Москвы), 
сщмч. (пам. 1 марта и в Соборе но
вомучеников и исповедников Рос
сийских), свящ. Из многодетной 
семьи псаломщика. В 1913 г. окон
чил Вифанскую ДС, работал учите
лем в школе при Павлово-Посад-
ской фабрике в Богородском у., 
вскоре женился на дочери священ
ника Ε. Μ. Нечаевой. В дек. 1915 г. ру
коположен во священника к ц. Рож
дества Богородицы в с. Поречье Мо
жайского у, имел большой авто
ритет среди прихожан, помогал 
бедным. В 1920 г. мобилизован в ты
ловое ополчение, через полгода в 
связи с болезнью освобожден, вер-



ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ НИКИТСКИЙ, СЩМЧ.- ВАСИЛИИ ИВАНОВИЧ ОЗЕРЕЦКОВСКИИ, СЩМЧ. 
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Сщмч. Василий Никитский. 

Бутырская тюрьма. 
Фотография. 1929 г. 

нулся в храм в Поречье. В 1929 г. 
власти попытались закрыть цер
ковь, священник этому воспроти
вился: по донесению сотрудника 
секретного отд-ния Московского 
окружного отдела ОГПУ, В., «вы
ступая на собраниях, обрабатывал 
общественное мнение против за
крытия церкви», в результате было 
«собрано до тысячи подписей и 
крайне возбуждено настроение ве
рующих». 4 сент. 1929 г. В. был арес
тован, заключен в Бутырскую тюрь
му в Москве, виновным себя не при
знал. Постановлением особого со
вещания при Коллегии ОГПУ от 
18 нояб. 1929 г. священник был при
говорен к 3 годам ссылки, жил в Во
логодской обл., работал на лесозаго
товках. 

После окончания срока ссылки В. 
вернулся в Поречье, вскоре был пе
реведен в храм в с. Ильинском Во
локоламского р-на, в 1934 г. направ
лен в храм в Талдомском р-не, где 
служил до 1937 г., затем переведен 
в с. Борисово Можайского р-на; че
рез полгода храм закрыли, и 18 янв. 

Сщмч. Василий Никитский. 
Москва. Тюрьма НКВД. 

Фотография. 1938 г. 

1938 г. В. перешел в церковь в с. Те-
ряеве Волоколамского р-на. 12 февр. 
1938 г. председатель Теряевского 
сельсовета составил для НКВД ха
рактеристику на В., в к-рой обвинил 
священника в антисоветской пропа
ганде. 14 февр. сотрудники НКВД 
допросили лжесвидетелей, к-рые по
казали, что В. в храме произносил 
«контрреволюционные» и «антисо
ветские» проповеди. 26 февр. В. был 
арестован, заключен в тюрьму в Во
локоламске, виновным в предъяв
ленных обвинениях себя не при
знал, переведен в тюрьму НКВД в 
Москве. Расстрелян по постановле
нию тройки УНКВД по Москов
ской обл. от 4 марта 1938 г., погре
бен в безвестной общей могиле. 
Включен в Собор новомучеников и 
исповедников Российских поста
новлением Свящ. Синода РПЦ от 
27 дек. 2000 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. П-51802; Д. 21429. 
Лит.: Мон-ри и храмы Моск. епархии. М., 
1999. С. 242; Дубинский А. Ю. Вифанская ДС. 
М., 1999. С. 26; Дамаскин. Кн. 6. С. 71-76. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Сергеевич Николь
ский (10.02.1898, с. Савцыно Кашин
ского у. Тверской губ.— 3.11.1937, 
Калининская обл.), сщмч. (пам. 
21 окт. и в Соборе новомучеников 
и исповедников Российских), свящ. 
Из семьи священника. Окончил ДС. 
Приняв священнический сан, слу
жил в сельских храмах Тверской 
епархии. Местом служения В. перед 
арестом в 1930 г. было с. Быково Го-
рицкого р-на. Священник был обви
нен в «контрреволюционной пропа
ганде» и сослан на 3 года. В 1934 г. 
вернулся из ссылки, служил в хра
ме в с. Ивановском Теблешского р-на. 
11 окт. 1937 г. В. вновь был аресто
ван, обвинен в «контрреволюцион
ной агитации против мероприятий 
советского правительства», в част
ности, в том, что он «27 сент. 1937 г. 
с целью срыва уборочной кампании 
среди колхозников активно выска
зывался за проведение религиозно
го праздника «воздвижения», вслед. 
чего часть колхозников, справляя 
праздник, не работала 2 дня». В. ви
новным себя не признал. Расстрелян 
по постановлению тройки УНКВД 
по Калининской обл. от 1 нояб. 
1937 г. Прославлен Архиерейским 
юбилейным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Αρχ. УФСБ РФ по Тверской обл. 
Д. № 20389-С. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Иванович Озерецков-
ский (31.12.1885, с. Лобаново Мос
ковского у. и губ.— 21.10.1937, поли
гон Бутово Московской обл., ныне 
в черте Москвы), сщмч. (пам. 8 окт. 
и в Соборе новомучеников и ис
поведников Российских), свящ. Из 
семьи священника. Обучался в Мос
ковской ДС, в мае 1904 г. по соб
ственному прошению был уволен 
из 3 класса, служил псаломщиком 
в Покровском соборе в Москве и 
учителем в Зачатьевской церков
ноприходской школе. В 1908 г. пе
реведен в Покровскую ц. в с. Локот-
ня Звенигородского у. Московской 
губ., в 1915 г.— в храм Рождества 
Богородицы в с. Рудневе Верей
ского у. Московской губ. С 1919 г. 
служил в одном из храмов Наро-
Фоминского у. Московской губ. 
В 1920 г. В. был рукоположен во 
диакона, в том же году — во священ
ника к храму Смоленской иконы 

Сщмч. Василий Озерецковский. 
Москва. Тюрьма НКВД. 

Фотография. 1937 г. 

Божией Матери в с. Рыжкове близ 
с. Наро-Фоминского (ныне г. Наро-
Фоминск). В 1921 г. переведен в храм 
ап. и евангелиста Иоанна Богосло
ва в с. Ирининском Подольского у. 
Московской губ. С нач. 30-х гг. слу
жил в ц. Рождества Богородицы в 
с. Иван-Теремец Михневского р-на 
Московской обл. 5 окт. 1937 г. В. 
был арестован и заключен в тюрьму 
г. Каширы по обвинению «в рас
пространении контрреволюционной 
клеветы о руководителях ВКП(б) и 
советской власти и в активной обра
ботке колхозников в религиозном 
духе». Виновным себя не признал. 
Расстрелян по постановлению трой
ки УНКВД по Московской обл. от 
17 окт. 1937 г. Прославлен Архи
ерейским юбилейным Собором РПЦ 
2000 г. 



ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПАРИЙСКИЙ, СЩМЧ.- ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, СЩМЧ. 

Αρχ.: РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 280. Л. 9 о б . -
10 [послужной список за 1923 г.]; ЦГИАМ. 
Ф. 1371. Оп. 1. Д. 41. Л. 110-111 об. [послуж
ной список за 1921 г.]; ГАРФ. Ф. 10035. 
Оп. 1. Д. 20730. 
Лит.: Мартиролог расстрелянных и захоро
ненных на полигоне НКВД «Объект Бутово» 
08.08.1937-19.10.1938. М„ 1997. С. 252; Да
маскин. Кн. 6. С. 234-235. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Васильевич Парий-
ский (28.07.1894, Якиманский по
гост Александровского у. Владимир
ской губ., ныне дер. Аким-Анна Сер-
гиево-Посадского р-на Московской 
обл.— 8.12.1937, полигон Бутово 
Московской обл., ныне в черте Мос
квы), сщмч. (пам. 25 нояб. и в Со
боре новомучеников и исповедни
ков Российских), свящ. Из семьи 
псаломщика. В 1912 г. окончил Пе-
реславское ДУ, поступил во Влади
мирскую ДС, где окончил 1 курс. 
В 1912-1919 гг. был псаломщиком 
в храме в родной деревне, потом 
неск. лет служил в армии, в 1922 г. 
вернулся в храм. Женился и в 1925 г. 
был рукоположен во диакона, до 
1927 г. служил в храме в с. Успен
ском Владимирской губ. В 1928 г. 
рукоположен во священника к хра
му в честь Тихвинской иконы Бо-
жией Матери в с. Титовском (ныне 
Сергиево-Посадский р-н Москов
ской обл.). В окт. 1936 г. перешел в 
Успенский храм с. Красного в Ку-
ровском (ныне Орехово-Зуевском) 
р-не Московской обл. Во время кол
лективизации семью В. выселили из 
дома, отняли имущество. 27 нояб. 
1937 г. В. был арестован, заключен 
в Таганскую тюрьму. Виновным в 
предъявленных обвинениях себя не 
признал. Расстрелян по приговору 
судебной тройки при Управлении 
НКВД СССР по Московской обл. 

Сщмч. Василий Парийский. 
Таганская тюрьма. Фотография. 

1937 г. (Архив ПСТБИ) 

от 1 дек. 1937 г. Включен в Собор 
новомучеников и исповедников Рос
сийских постановлением Свящ. Си
нода РПЦ от 27 дек. 2000 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. У-19493. 
Лит.: Бутовский полигон. Вып. 2. С. 226. 

ВАСИЛИЙ Владимирович Побе
доносцев (f 23.06.1918, ст. Синар-
ская Камышловского у. Пермской 
губ.), сщмч. (пам. 10 июня и в Собо
ре новомучеников и исповедников 
Российских), прот. Троицкого со
бора в пос. Каменском (ныне г. Ка
менск-Уральский). Убит в ходе мас
совых репрессий против духовен
ства в Пермском крае: большевики 
отрубили старцу голову. Погребен 
в братской могиле в Каменском 
Преображенском жен. мон-ре (совр. 
каменск-уралъскш в честь Преобра
жения Господня муж. мон-рь). Вклю
чен в Собор новомучеников и испо
ведников Российских постановле
нием Свящ. Синода РПЦ от 17 ию
ля 2002 г. 
Αρχ.: ГАООСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 46693. Т. 2. 
Л. 106. 
Ист.: Изв. Екатеринбургской Церкви. 1918. 
№ 15(1-15сент.) . 
Лит.: Лавринов В., прот. Екатеринбургская 
епархия: События. Люди. Храмы. Екатерин
бург, 2001; 10 февраля — Собор новомучени
ков и исповедников Российских / / Правосл. 
газ. Екатеринбург, 2002. № 4 (181); Свягцен-
номученики и мученики Камышловского и 
Шадринского уездов / / Там же. № 32. 

ВАСИЛИЙ Васильевич Покров
ский (26.07.1875, с. Голоперово Пе-
реславского у. Владимирской губ.— 
16.11.1937, полигон Бутово Москов
ской обл., ныне в черте Москвы), 
сщмч. (пам. 3 нояб. и в Соборе но
вомучеников и исповедников Рос
сийских), свящ. Из семьи диакона. 
Окончил Владимирскую ДС, • К С -

нился, вскоре был рукоположен во 
священника к храму в с. Гольцове. 
В 1929 г. дом и все имущество В. 
были конфискованы властями, по
зднее часть вещей была возвращена. 
В 30-х гг. священник служил в хра
ме в с. Пустое Рождество Констан-
тиновского р-на Московской обл. 
6 нояб. 1937 г. В. был арестован во 
время богослужения, заключен в 
тюрьму Загорска, обвинен в распро
странении «провокационных слухов 
о войне» й.в антикоммунистических 
настроениях. В. виновным себя не 
признал. Расстрелян по постановле
нию тройки УНКВД по Москов
ской обл. от 14 нояб. 1937 г., погре
бен в безвестной общей могиле. 

^-.^Mfl^^n. : 

Сщмч. Василий Покровский. 
Фотография. Нач. 30-х гг. XX в. 

Прославлен Архиерейским юбилей
ным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. 19202. 
Лит.: Дамаскин. Кн. 6. С. 273-277. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Константинович Пре
ображенский (23.01.1876, с. Крутец 
Пошехонского у. Ярославской губ,— 
14.06.1940, Ярославль), сщмч. (пам. 
1 июня и в Соборе новомучеников 
и исповедников Российских), свящ. 
Из семьи псаломщика. Окончил ДУ, 
в 1916-1917 гг. служил писарем в 
армии. После 1917 г. был рукополо
жен во иерея, служил в с. Верховье 
Ермаковского р-на Ярославской 
обл. В 1937 г. храм был закрыт, и 
священник переехал в с. Покров-Ро
гули Приухринского сельсовета, по
селился в доме церковного старо
сты, совершал требы на дому. 28 дек. 
1937 г. В. был арестован, обвинен 
«в срыве предвыборного собрания 
по выборам в Верховный Совет 
СССР... в клевете на политику со
ветского правительства... в прове
дении антисоветской агитации» 
(«агитация» заключалась в том, 
что священник, совершая Крещение 
младенца, говорил: «Если ребенка 
оставить некрещеным, будет болеть 
и расти плохо»). В. виновным себя 
не признал. 16 июня 1938 г. специ
альная коллегия Ярославского об
ластного суда приговорила В. к 10 
годам ИТЛ. Мученик скончался в 
Ярославской исправительно-трудо
вой колонии № 3. Прославлен Архи
ерейским юбилейным Собором РПЦ 
2000 г. 

Αρχ.: ГАЯО. Φ. Ρ-3698. Д. С-1833. 
Лит.: Новомученики и исповедники Яро
славской епархии / Под ред. прот. Н. Лихо-
манова. Романов-Борисоглебск (Тутаев), 
2000. Ч. 3. С. 125-126. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 



ВАСИЛИИ ВАСИЛЬЕВИЧ РАЗУМОВ, СЩМЧ.- ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ РОЗАНОВ, СЩМЧ. 

ВАСИЛИЙ Васильевич Разумов 
(2.03.1879, дер. Кучино Костромско
го у. и губ.— 21.09.1937, Ярославская 
обл.), сщмч. (пам. 9 сент. и в Соборе 
новомучеников и исповедников 
Российских), свящ. Из крестьян
ской семьи. Отец В. был человеком 
религиозным, знатоком церковного 
пения, двое его сыновей — В. и Иван 
стали священниками. В. окончил 
начальную земскую школу. Обладая 
прекрасным голосом, с 9 лет пел на 
клиросе Успенской ц. в с. Романове, 
в 15 лет управлял церковным хором. 
Оставшись без отца в 16 лет, В. жил 
крестьянским трудом, занимался са
мообразованием, в 1899 г. женился 
на крестьянской девушке. С 1903 г. 
преподавал церковное пение в цер
ковноприходской школе в Романо
ве, с 1908 г.— в с. Болотове, в 1909-
1916 гг.— в с. Баран, где в 1909-
1910 гг. одновременно был регентом 
в ц. св. Иоанна Богослова, а в 1910-
1916 гг.— псаломщиком. 

22 нояб. 1915 г. В. был рукополо
жен во диакона, в янв. 1916 г. опре
делен в Успенский собор г. Кинеш-
ма. В 1918 г. переведен в Кострому, 
стал протодиаконом Богоявленско-
Анастасиина собора Богоявленско-
Анастасиина жен. мон-ря. В 1922 г. 
рукоположен во священника к Пре
ображенскому собору г. Судислав-
ля. После того как в кон. 1928 г. влас
ти закрыли собор (через неск. меся
цев верующим удалось добиться его 
открытия), В. перешел служить в 
один из храмов в г. Галиче. После 
закрытия и этого храма в 1930 г. В. 
служил в Никольской ц. в с. Сидо-
ровском Красносельского р-на. Вес
ной 1932 г. власти попытались за-

Сщмч. Василий Разумов с супругой 
Александрой Федоровной и сыновьями. 

Фотография. Сер. 20-х гг. XX в. 

крыть храм в Сидоровском, однако 
В. и члены приходского совета со
брали большое количество подпи
сей местных жителей в защиту хра
ма, и его удалось отстоять. 28 окт. 
1932 г. священник был арестован по 
обвинению в «антисоветской и анти
колхозной деятельности», заключен 
в тюрьму в Костроме. Постановле
нием тройки ОГПУ по Ивановской 
обл. от 24 янв. 1933 г. приговорен к 
5 годам ИТЛ. Наказание отбывал 
ок. 3 лет в одном из лагерей Север
ного края, по состоянию здоровья 
освобожден досрочно. 

Вернувшись в нояб. 1935 г. в Кос
трому, В. был назначен Костром
ским и Галичским архиеп. Никоди-
мом (Кротковым) в Троицкую ц. в 
с. Троица близ г. Нерехта (бывш. со
бор Пахомиева нерехтского Сыпа-
нова во имя Св. Троицы жен. мон-ря). 
В нач. 30-х гг. власти передали Тро
ицкую ц. обновленцам (см. ст. Об
новленчество), однако большинство 
жителей бойкотировали проходя
щие в ней богослужения, в 1935 г. 
храм удалось вернуть Патриаршей 
Церкви. С появлением в с. Троица В. 
на богослужения стало ходить боль
шое число верующих — из неск. ок
рестных сельсоветов, а более всего 
из Нерехты. Весной 1936 г. верую
щие во главе с В. не дали снять ко
локола с колокольни храма. 3 дек. 
1936 г. в Костроме был арестован 
архиеп. Никодим (Кротков), В. в те
чение неск. месяцев на богослуже
ниях поминал арестованного архи
ерея. В. был арестован 5 авг. 1937 г. 
в храме после богослужения. Пер
вые допросы прошли в Нерехте, за
тем священника отправили в Яро
славль, в тюрьму в Коровниках, 
вскоре вернули в Нерехту. В. был 
обвинен в принадлежности к «контр
революционной церковно-монархи-
ческой группе». Виновным себя не 
признал. Расстрелян по постановле
нию тройки Управления НКВД по 
Ярославской обл. от 19 сент. 1937 г. 

27 марта 1995 г. в Костромской 
епархии было благословлено мест
ное почитание мученика, прославле
ние В. в лике местночтимых святых 
Костромской епархии состоялось 
28 мая 2000 г. в Троицком храме Па-
хомиевой нерехтской обители (во
зобновлена в 1993). Для общецер
ковного почитания В. был прослав
лен Архиерейским юбилейным Собо
ром РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: ГАНИКО. Ф. 3656. Оп. 2. Д. 6298; 
Ф. 3656. Оп. 2. Д. 1458. 

Лит.: Житие сщмч. иерея Василия Разумова 
(1879-1937 гг.). Кострома, 2000; Прп. Пахо
мий Нерехтский и его обитель. Кострома, 
2000. С. 27-29; Александр (Могилёв), архиеп. 
Священномученик Никодим: Жизнь, отдан
ная Богу и людям. Кострома, 2001. С. 273-276. 

Н. А. Зонтиков 

ВАСИЛИЙ Георгиевич Розанов 
(22.06.1872, с. Черницкое Опочец-
кого у. Псковской губ.— 27.11.1937, 
г. Новоржев? Псковской обл.), сщмч. 
(пам. 14 нояб. и в Соборе новому
чеников и исповедников Россий
ских), свящ. Из семьи настоятеля 
ц. Покрова Богородицы в с. Черниц-
ком. По окончании Псковской ДС 
в 1896 г. был определен учителем в 
церковноприходскую школу (для 
русских и эстонцев) в родном селе. 
11 апр. 1902 г. Псковским и Порхов-
ским ей. Сергием (Ланиным) руко
положен во диакона, 13 апр.— во свя
щенника к Покровской ц. В 1903 г. 
был избран членом благочинничес-
кого совета. В сент. 1905 г. в каче
стве депутата от своего благочиния 
участвовал в работе епархиального 
и училищного съездов в Вел. Луках. 
В том же году перемещен к Казанс
кой ц. в с. Копылок Опочецкого у. 
В дек. 1905 г. в качестве депутата от 
своего округа принимал участие в 
епархиальном съезде духовенства 
в Пскове. В следующем году был 
избран членом благочиннического 
попечительного совета. В 1906, 1907 
и 1916 гг. участвовал в съездах депу
татов Великолукского училищного 
окр. В 1908 г. перемещен к ц. Казан
ской иконы Божией Матери в с. Глу
боком Опочецкого у. В 1910 г. при
нят в братство Кирилла и Мефодия 
членом-соревнователем. 

В 20-х гг. В. уже не служил в Глу
боком, вероятно, приход был ликви
дирован. Устроиться в др. храм В. 
не удалось, и он с семьей вернулся 
в Черницкое. Храм к тому времени 
был закрыт, и священник по прось
бам местных жителей проводил бо
гослужения по деревням на дому: 
служил молебны, крестил, отпевал. 
Предпринимал неоднократные по
пытки собрать «двадцатку», чтобы 
подать документы на регистрацию 
прихода. 

В. был арестован 9 окт. 1937 г., за
ключен в тюрьму г. Новоржева, об
винен в «контрабандной деятельно
сти», «антисоветской и антиколхоз
ной агитации». Виновным себя не 
признал. Расстрелян после выне
сения приговора о смертной казни 
от 25 нояб. 1937 г. Включен в Собор 



ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ СИТНИКОВ, СЩМЧ.- ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ СМОЛЕНСКИЙ, СЩМЧ. 

новомучеников и исповедников 
Российских постановлением Свящ. 
Синода РПЦ от 30 июля 2003 г. 
Αρχ.: ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 5219. Л. 159 об.; 
Ф. Р-110. Оп. 2. Д. 21; Архив УФСБ по 
Пскову и области. Д. А-18072. 
Ист.: Псковские ЕВ. 1896. № 12. С. 184; № 15. 
С. 239; 1902. № 9. С. 125; 1905. № 23. С. 495; 
1906. № 5. С. 80; 1906. № 21. С. 307; 1916. 
№ 22; 1908. № 12. С. 146; 1911. № 18. С. 363; 
Памятная книжка Псковской губернии за 
1913/1914 гг. Псков, 1913. С. 234. 
Лит.: Груздева Т. Н. Глубоковская церковь 
иконы Казанской Божьей Матери // Псков: 
Ист.-краеведч. журн. 2000. № 13. 

ВАСИЛИИ Иванович Ситников 
(1850 - 11.07.1918, с. Катайское Ка-
мышловского у. Пермской губ. 
(ныне г. Катайск Курганской обл.), 
сгцмч. (нам. 28 июня и в Соборе но
вомучеников и исповедников Рос
сийских), диакон ц. свт. Николая в 
с. Далматове Шадринского у. Перм
ской губ (ныне г. Далматово Курган
ской обл.). Накануне наступления 
Белой армии отступавшие красно
армейцы захватили клириков Ни
кольской ц.: В., а также священно-
мучеников Владимира Михайло
вича Сергеева и Александра Василь
евича Сидорова; увезли их на ст. 
Катайск Свердловской железной 
дороги и там расстреляли. Погиб
шие были причтены к Собору ново
мучеников и исповедников Россий
ских постановлением Свящ. Синода 
РПЦ от 17 июля 2002 г. 
Αρχ.: ГАООСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 46693. Т. 2. 
Л. 106. 
Ист.: Изв. Екатеринбургской Церкви. 1918. 
№ 15 (1-15 сент.). 
Лит.: Осинцев Л. Далматовская Голгофа / / 
Исеть. Шадринск, 1993. 7 сент. № 110; Лав-
ринов В., прот. Екатеринбургская епархия: 
События. Люди. Храмы. Екатеринбург, 2001; 
10 февраля — Собор новомучеников и испо
ведников Российских / / Правосл. газета. 
Екатеринбург, 2002. № 4 (181); Священно-
мученики и мученики Камышловского и 
Шадринского уездов // Там же. № 32. 

ВАСИЛИЙ Павлович Смирнов 
(29.03.1870, с. Казанское Богород
ского у. Московской губ.—1.07.1938, 
полигон Бутово Московской обл., 
ныне в черте Москвы), сщмч. (пам. 
18 июня и в Соборе новомучеников 
и исповедников Российских), прот. 
Род. в семье священника, впосл. на
стоятеля Крестовоздвиженской ц. 
в с. Алтуфьеве (ныне в черте Моск
вы). Окончил ДС. Преподавал в 
Спасской церковноприходской шко
ле гр. Орлова-Давыдова в Бронниц
ком у, состоял членом Об-ва педа
гогов средних учебных заведений 
Москвы. С 1892 г. псаломщик в мос

ковской ц. свт. Николая в Заяицком. 
С 1901 г. преподавал Закон Божий 
в неск. церковноприходских шко
лах, в большинстве из них трудился 
бесплатно. Женился и в 1907 г. был 
рукоположен во диакона, в 1914 г.— 
во священника к Николо-Заяиц-
кому храму, в 1929 г. назначен его 
настоятелем. После закрытия храма 
в 1933 г. служил на различных при
ходах Москвы, был возведен в сан 
протоиерея и награжден митрой. На 
момент ареста состоял в клире ц. Зна
мения Пресв. Богородицы в с. Зна
менском Кунцевского р-на Москов
ской обл. 16 марта 1938 г. соседка В. 
по требованию сотрудника НКВД 
дала против священника показания, 

Сщмч. Василий Павлович Смирнов. 
Фотография. 30-е гг. XX в. 

сказав, что он совершал требы у себя 
на квартире, высказывался против 
советской власти и проводил религ. 
агитацию среди женщин. 22 марта 
В. был арестован, обвинен в «анти
советской агитации». Виновным се
бя не признал. Расстрелян по по
становлению тройки УНКВД по 
Московской обл. от 7 июня 1938 г. 
Прославлен Архиерейским юбилей
ным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: ЦГИАМ. Ф. 2121. Оп. 1. Д. 1844. Л. 113 
о б . - 115; ГАРФ. Ф. 10035. Д. 24042; Архив 
Управления Мин-ва безопасности Р Ф по г. 
Москве и Московской обл. Д. 24042. 
Лит.: Короленков Α., свящ. Сщмч. Василий 
(Смирнов) // Жития новомучеников и испо
ведников Российских XX в. Моск. епархии: 
Июнь-Авг. Тверь, 2003. С. 34^37. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Сергеевич Смирнов 
(1889, с. Казеевка Наровчатского у. 
Пензенской губ.— 4.09.1937, Куйбы
шевская обл.?), сщмч. (пам. 22 авг. 
и в Соборе новомучеников и испо
ведников Российских), свящ. Из 
семьи священника. В 1912 г. окон
чил Пензенскую ДС и был рукопо

ложен во священника. В 1930 г. арес
тован, приговорен к 8 годам ИТЛ, 
наказание отбывал на строительстве 
Беломорско-Балтийского канала. Вер
нувшись из заключения, В. в 1935 г. 
поселился в Пензе, был хорошо зна
ком с Пензенским еп. сщмч. Феодо-
ром (Смирновым), городским духо
венством. 18 окт. 1936 г. еп. Феодор, 
В. и др. священники были арестова
ны и заключены в городскую тюрь
му. В. виновным в предъявленных 
обвинениях себя не признал. 4 апр. 
1937 г. следствие было закончено, 
10 апр. специальная коллегия Куй
бышевского областного суда вынес
ла заключение о недостаточности со
бранных доказательств вины и не
обходимости вернуть дело для 
доследования. Президиум Куйбы
шевского суда постановил «дело при
нять к судебному рассмотрению, 
назначив его к слушанию в г. Куйбы
шеве в закрытом заседании, с учас
тием сторон». Однако после изда
ния 30 июля 1937 г. секретного при
каза НКВД за № 00447 о массовых 
арестах и расстрелах слушание в 
суде дела еп. Феодора и священни
ков было отменено. Еп. Феодор, В. 
и др. священники были расстреляны 
по постановлению тройки УНКВД 
по Куйбышевской обл. от 7 авг. 1937 г., 
погребены в общей безвестной мо
гиле. Прославлены Архиерейским юби
лейным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Архив УФСБ РФ по Пензенской обл. 
Д. № 10554-П. 

Лит.: Сб. законодательных и нормативных 
актов о репрессиях и реабилитации жертв 
полит, репрессий. Курск, 1999. Ч. 1. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Петрович Смолен
ский (1869, с. Савельево Серпухов
ского у. Московской губ.— 12.06.1942, 
Москва), сщмч. (пам. 30 мая и в Со
боре новомучеников и исповедни
ков Российских), прот. Из семьи 
псаломщика. В 1891 г. окончил Мос
ковскую ДС и был рукоположен во 
священника к Казанскому храму в 
с. Ламишине Звенигородского у. 
В годы служения здесь В. на месте 
ветхой деревянной церкви, постро
енной в 1670 г., была сооружена ка
менная (1902-1905, расписана в 
1908). 

7 сент. 1918 г. В. по ложному до
носу был заключен в Звенигород
ский арестантский дом, через 7 дней 
освобожден. В 1929 г. власти реши
ли закрыть Казанский храм. В сент. 
в ОГПУ были вызваны 2 комсо
мольца, к-рые должны были дать 
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Красная Армия освободила Холмец, 
однако церковь сразу не закрыли, и 
В. продолжал служить. 5 марта он 
был арестован по обвинению в по
собничестве немцам («по заданию 
немецкого командования открыл 
церковь... При открытии церкви был 
сфотографирован с немцами и полу
чил при этом от них деньги») и «ан
тисоветской подрывной деятельно
сти», заключен в Таганскую тюрьму. 
На допросе В. объяснил, что не 
уехал из села при наступлении нем
цев, потому что, «являясь служите
лем культа... остался со всеми верую
щими... остался служить в церкви», 
а также заявил, что никаких заданий 
от немцев не получал, молебнов о 
победе нем. армии не служил, «пре
дательской деятельностью не зани
мался». До вынесения приговора В. 
заболел и был помещен в тюремную 
больницу, где скончался. 15 июля 
1942 г. особым совещанием при 
НКВД В., к тому времени уже скон
чавшийся, был приговорен к рас
стрелу. Имя мученика включено в 
Собор новомучеников и исповедни
ков Российских постановлением 
Свящ. Синода РПЦ от 30 июля 2003 г. 
Ист.: Архив МП. Послужной список; ГАРФ. 
Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-51836, Д. 34002. 

показания против священника. Се
кретарь местной ячейки ВЛКСМ 
так охарактеризовала деятельность 
В.: «Наш район слишком верующий. 
Смоленский у крестьян на хорошем 
счету. В отношении религии Смо
ленский производит большое влия
ние на окружающее население, что 
отмечается в период антирелигиоз
ных кампаний, когда крестьяне ак
тивно противоречат мероприятиям 
комсомола». Спустя мн. лет эта жен
щина, жившая по соседству с семь
ей В., вспоминала о событиях того 
времени: «Отец Василий был очень 
простым, сердечным, порядочным. 
Семья у него была дружная, трудо
любивая. Отец Василий был уважа
емым всеми на хуторе человеком. 
После революции просил меня, в то 
время бывшую секретарем комсо
мольской ячейки, не ставить во вре
мя Страстной седмицы спектаклей 
для молодежи, проводившихся в 
противовес богослужениям в храме. 
Под страхом выселения семьи меня 
заставили подписать показания про
тив отца Василия об угрозах в адрес 
комсомольцев. Всю оставшуюся 
жизнь меня мучила совесть за эти 
показания на глубоко уважаемого 
мною человека». 

В. был арестован 19 окт. 1929 г., 
заключен в Бутырскую тюрьму, об
винен в «антисоветской деятель
ности», а также в том, что якобы 
угрожал комсомольцам расправой 
за их работу по пропаганде безбо
жия. В. виновным себя не признал. 
По постановлению тройки ОГПУ 
он был выслан 18 нояб. в Северный 
край на 3 года, отбывал срок в 
г. Онега. 14 авг. 1933 г. вернулся 
в родное село, однако вскоре из-за 
запрета проживать в 100-километ
ровой зоне вокруг Москвы уехал в 
с. Холмец (ныне Шаховского р-на 
Московской обл.), 24 окт. был на
значен в Никольскую ц. в Холмце, 
в следующем году награжден мит
рой. В мае 1941 г. В. был выселен из 
Московской обл., уехал в с. Новони
кольское Ярославской обл., но и там 
местные власти отказали ему, как 
священнослужителю, в регистра
ции. 20 сент. В. поселился в Смолен
ской обл., 15 окт. в связи с наступ
лением нем. войск и приближением 
фронта вернулся в Холмец. 

Через неск. дней после приезда В. 
село было занято фашистами. 26 окт. 
священник возобновил богослуже
ния в храме, закрытом властями во 
время его отсутствия. В янв. 1942 г. 

ВАСИЛИЙ Александрович Соко
лов (1868, с. Ст. Слобода Александ
ровского у. Владимирской губ.— 
июнь 1922, Москва), сщмч. (пам. 
13 мая и в Соборе новомучеников и 
исповедников Российских), прот. 
Из семьи диакона. Окончил Вифан-
скую ДС. С 1 окт. 1888 г. служил 
учителем в закубежской церковно
приходской школе (Александров
ский у). 16 дек. 1890 г. рукоположен 
во священника к Христорожде-
ственской ц. в с. Пустое Рождество 
Переславского у. Владимирской губ. 
В 1891-1906 гг. также заведовал 
церковноприходской школой и пре
подавал в ней Закон Божий. Осенью 
1902 г. овдовел, воспитывал 6 детей. 
В 1906 г. поступил в МДА, к-рую 
окончил в 1910 г. со степенью канд. 
богословия за соч. «Леонтий Визан
тийский: Его жизнь и литературные 
труды» (Серг. П., 1916). Совет МДА 
принял решение просить Синод о 
разрешении оставить В. при акаде
мии сверхштатным профессорским 
стипендиатом, но Синод отклонил 
ходатайство. Осенью 1910 г. В. был 
назначен священником в Николо-
Явленскую ц. на Арбате, в следую
щем году стал членом совета брат-

Сгцмч. Василий Александрович Соколов. 
Фотография. Нач. XX в. 

ства свт. Николая, существовавшего 
при храме. 

Весной 1922 г., при изъятии цер
ковных ценностей в ц. Николы Яв
ленного, В. просил членов комиссии 
не забирать предметы, необходимые 
при Причащении, на что получил 
отказ. В проповеди, сказанной 7 апр., 
священник призвал прихожан «не 
скорбеть... о материальной потере, 
тем более что вещи предназначены 
на нужды голодающих... Положение 
верующих ныне подобно положению 
в вавилонском плену. Иудеи обра
щались к Богу в надежде, что Он 
накажет тех, кто их пленил, за при
чиненное им зло, и прихожане могут 
надеяться, что Бог, попустивший 
изъятие церковных ценностей из 
храма, если таковые будут упо
треблены во зло, также воздаст тем, 
кто это сделал». Вскоре В. был арес
тован и вместе с др. 53 обвиняе
мыми привлечен к суду по «делу 
московского духовенства» (см. ст. 
Московский процесс 1922 г.). Винов
ным себя не признал. В ходе заседа
ний Московского революционного 
трибунала 26 апр.— 8 мая признан 
виновным и приговорен к расстрелу 
вместе с 10 др. обвиняемыми, 8 мая 
все приговоренные были доставле
ны в Бутырскую тюрьму. Сразу же 
после окончания судебного процесса 
во ВЦИК стали поступать многочис
ленные прошения о помиловании, 
к-рые частично были удовлетворе
ны. 30 мая 1922 г. Московский ре
волюционный трибунал получил 
извещение, что правительство от
клонило ходатайство о помилова
нии 5 осужденных: В., священников 
Христофора Надеждина, Александ
ра Заозерского, иером. Макария (Те
легина) и мирянина Сергия Тихоми
рова, вскоре они были расстреляны. 
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Их тела погребены на Калитников
ском кладбище в Москве, точное 
место захоронения неизвестно. В. 
прославлен Архиерейским юбилей
ным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. А-353. Оп. 4. Д. 409; ЦГИАМ. 
Ф. 203. Оп. 744. Д. 2612. Л. 116-134; Ф. 1215. 
Оп. 3. Д. 80; Ф. 2303. Д. 224; РГБ ОР. Ф. 172. 
К. 390. Д. 12; Ф. 26. К. 18. Д. 24; ЦГАМО. 
Ф. 5062. Оп. 3. Д. 102 а, Д. 102 б, Д. 102 в, 
Д. 102 г; МДА. Архив. Ф. КМП. С-352. 
Соч.: Умолила: (Из жизни сельского священ
ника) / / Странник. 1904. Янв. С. 98-114; 
О церковном богослужении / / Христианин. 
1910. № 5. С. 55-71; № 6-7. С. 333-353; Про
мысел Божий по учению Ветхозаветной Биб
лии / / ЧОЛДП. 1912. № 1912. № 2-5; Скеп
тицизм и путь победы над ним // ВиР. 1915. 
№ 4. С. 494-523; Завершение византийской 
христологии после Леонтия Византийского 
/ / ПС. 1916. Т. 2. С. 253-298; Обновление 
жизни / / Моск. ЦВед. 1916. № 1 (5 янв.) 
С. 3-6; Современные задачи и цели ОЛДП 
/ / ЧОЛДП. 1917. Янв.-март. С. 3-20; [Письма 
из заключения] //Дамаскин. Кн. 2. С. 66-79. 
Ист.: Политбюро и Церковь. Кн. 1. 
Лит.: Дамаскин. Кн. 2. С. 54-81; онже. Сщмч. 
Василий (Соколов), Христофор (Надеждин) 
и Александр (Заозерский), прмч. Макарий 
(Телегин) и мч. Сергий (Тихомиров) // Жи
тия новомучеников и исповедников Россий
ских XX в. Моск. епархии: Янв.—май. Тверь, 
2002. С. 243-284. 

ВАСИЛИЙ Александрович Соко
лов (5.05.1880, дер. Чёрный Ручей 
Вышневолоцкого у. Тверской губ.— 
29.11.1937, Калининская обл.), сщмч. 
(пам. 16 нояб. и в Соборе новомуче
ников и исповедников Российских), 
свящ. Из семьи псаломщика. После 
рукоположения во иерея служил в 
храмах Тверской епархии. В 1930 г. 
арестован по обвинению в «антисо
ветской агитации» и «контрреволю
ционной деятельности», приговорен 
к 3 годам ИТЛ. В 1935 г. арестован 
за неуплату налогов, приговорен к 
2 годам ИТЛ. Вернувшись из заклю
чения, служил в храме в с. Спас-
Ульстим Удомельского р-на Кали
нинской обл. 20 нояб. 1937 г. В. арес
товали по обвинению во «враждеб
ном отношении к советской власти... 
антисоветской агитации, направлен
ной на срыв работ в колхозе». В. ви
новным себя не признал. Расстре
лян по постановлению тройки 
УНКВД по Калининской обл. от 
27 нояб. 1937. г., погребен в общей 
безвестной могиле. Прославлен Ар
хиерейским юбилейным Собором 
РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Αρχ. УФСБ Р Ф по Тверской обл. Д. № 
20616-С. • ' 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Михайлович Соколов 
(1872, с. Любаново Верейского у. 

Московской губ,— 10.12.1937, поли
гон Бутово Московской обл., ныне 
в черте Москвы), сщмч. (пам. 27 нояб. 
и в Соборе новомучеников и испо
ведников Российских), прот. Из 
семьи псаломщика. В 1895 г. окон
чил Вифанскую ДС. В 1897 г., после 
женитьбы, В. был рукоположен во 
священника к ц. Усекновения главы 
Иоанна Предтечи в с. Афинееве Ве
рейского у, в 1924 г. возведен в сан 
протоиерея, в 1927 г. награжден крес
том с украшениями, в 1931 г.— па
лицей, в 1937 г.— митрой. 

В нач. 1932 г. к районному упол
номоченному ОГПУ поступил до
нос, в к-ром говорилось, что В. «ве
дет систематическую антисовет
скую агитацию и антиколхозную 
деятельность. Методом борьбы с со
ветской властью Соколов избрал 
организацию различных торжест
венных богослужений и юбилеев, на 
одном из к-рых Соколов поминал 
бывшего царя Николая». 10 апр. 
1932 г. В. был арестован, заключен 
в тюрьму в Наро-Фоминске. На до
просе священник виновным себя не 
признал, но сказал, «что политика 
советской власти относительно ре
лигии мне не нравится, и я своего 
мнения в этом отношении не изме
ню». Постановлением тройки ОГПУ 
от 8 мая 1932 г. В. был сослан на 
3 года в Казахстан. После возвра
щения из ссылки в 1934 г. служил 
в ц. ап. Иоанна Богослова в с. Ка
менки Волоколамского р-на. Осенью 
1937 г. против В. и живших в селе 
монахинь было начато дело по обви
нению в хищении травы с колхоз
ных полей. Священник виновным 
себя не признал, был приговорен к 
выплате 500 р. штрафа. 

19 нояб. 1937 г. В. был переведен 
в ц. Рождества Христова в с. Вешки 

Сищч. Василий Михайлович Соколов. 
Москва. Тюрьма НКВД. 

Фотография. 1937 г. 

Уваровского р-на. 27 нояб. его арес
товали по обвинению в том, что он 
«сгруппировал вокруг церкви цер
ковный актив, регулярно проводил 
с ними беседы. После того как сель
советом организованы были десяти-
дворки по изучению сталинской 
конституции и проведению разъяс
нительной работы по выборам в 
Верховный Совет, он к этим десяти-
дворкам прикрепил активных цер
ковников и дал им указание, чтобы 
они... обрабатывали колхозников в 
церковном духе и с десятидворок 
приглашали их в церковь, а самое 
главное, чтобы обрабатывали акти
вистов-колхозников. Таким мето
дом Соколов перетащил на свою 
сторону ряд членов сельсовета и ря
довых активных колхозников, вов
лек их в церковный совет и церков
ными старостами». В. виновным 
себя не признал. Расстрелян по по
становлению тройки УНКВД по 
Московской обл. от 5 дек. 1937 г. 
Прославлен Архиерейским юбилей
ным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Архив Московской Патриархии. По
служной список; ГАРФ. Ф. 10035. Д. П -
36595. Д. 20865. 
Лит.: Дамаскин. Кн. 6. С. 442-446. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Николаевич Соколов 
(1879, с. Сабурово Дмитровского у. 
Московской губ.— 2.04.1938, Моск
ва), сщмч. (пам. 20 марта и в Соборе 
новомучеников и исповедников 
Российских), протодиак. Из семьи 
диакона. По окончании в 1896 г. ДУ 
служил псаломщиком в Успенском 
соборе г. Дмитрова. В 1920 г. был 
рукоположен во диакона к Успен
скому собору, в 1926 г. награжден 
двойным орарем, в 1927 г. возведен 
в сан протодиакона. С 1932 г. слу
жил в Казанском храме в с. Подли-
печье Дмитровского р-на. 

27 нояб. 1937 г. В. был арестован 
на основании «свидетельских пока
заний» от 24 нояб. о том, что свя
щеннослужитель жаловался на при
теснения со стороны советской влас
ти, гонения на верующих и желал 
скорейшего «избавления от больше
виков». В. был обвинен в «антисо
ветской деятельности», заключен в 
Таганскую тюрьму, в день ареста 
допрошен, виновным себя не при
знал. В тот же день следствие было 
окончено. 2 дек. 1937 г. тройка НКВД 
приговорила священнослужителя к 
10 годам заключения. В. скончался 
в заключении. Его имя внесено в Со-



ВАСИЛИИ ПЕТРОВИЧ СОКОЛЬСКИЙ, СЩМЧ.- ВАСИЛИИ АЛЕКСЕЕВИЧ СТУДНИЦЫН, СЩМЧ. 

бор новомучеников и исповедников 
Российских постановлением Свящ. 
Синода РПЦ от 6 окт. 2003 г. 
Αρχ.: Архив МП. Послужной список; ГАРФ. 
Ф. 10035. Д. П-18309. 

ВАСИЛИЙ Петрович Соколь
ский (30.01.1878, с. Белое Озеро Сен-
гилеевского у. Симбирской губ.— 
10.09.1937, Казахстан), сщмч. (пам. 
28 авг. и в Соборе новомучеников и 
исповедников Российских), свящ. 
Из семьи священника. По оконча
нии в 1902 г. КазДА со степенью 
канд. богословия женился и был ру
коположен во иерея. В 1905 г. удо
стоен степени магистра богословия 
за соч. «Евангельский идеал христи
анского пастыря» (Каз., 1905). Пре
подавал Свящ. Писание в Астрахан
ской, позднее Черниговской ДС. 
Впосл. служил в ц. Благовещения на 
Васильевском о-ве (Петроград), при
ход к-рой сохранил верность кано
нической Церкви в период захвата 
Петроградского епархиального управ
ления обновленцами. (По титулу Пе
тергофского еп. Николая (Ярушеви-
ча), к-рый в авг. 1922 г. возглавил 
борьбу с обновленчеством в Петро
градской епархии, правосл. приходы 
епархии, противостоявшие расколь
никам, получили название «Петер
гофской автокефалии».) 

По свидетельству архим. Феодо
сия (Алмазова), в Петрограде «в ав
густе—декабре 1922 г. шли перегово
ры с вождями... обновленцев всех ви
дов и толков... В виду общего врага 
(атеизм в форме коммунизма) Пат
риаршая Церковь добросовестно 
шла к объединению с отколовшими
ся от нее церковными группами... 
Хотя собрание приняло примири
тельную точку зрения, но объедине
ние не состоялось. Все наши члены 
согласительной комиссии пошли в 
ссылку... Ясно, что наши сосланы по 
ихнему доносу». В переговорах с об
новленцами участвовал в т. ч. В. Он 
был арестован в 1923 г. и сослан на 
3 года в г. Берёзов Тобольского окр. 
По возвращении из ссылки служил 
в Ленинграде, был возведен в сан 
протоиерея. В 1929 г. вновь аресто
ван «за борьбу с обновленцами», со
слан на 3 года в Северный край. От
бывал срок в дер. Чекуево, где почти 
потерял зрение. По возвращении из 
ссылки поселился с семьей в Ленин
граде, служил сначала в ц. ап. и 
евангелиста Матфея, затем в храме 
Афонской (Ватопедской) иконы 
Божией Матери бывш. Новодевичь

его мон-ря (см. ст. Санкт-Петербург
ский Смольный в честь Воскресения 
Христова жен. мон-рь). 

7 марта 1935 г. В. был арестован. 
Виновным в предъявленных обви
нениях себя не признал, на вопрос 
о политических убеждениях сказал: 
«Я беспартийный и в политические 
дела по своему убеждению не могу 
вмешиваться, единственно с чем я 
не согласен, это с отрицанием ком
мунистами бытия Бога, бессмертия 
души и нравственной ответственно
сти за гробом, о чем я, как и прочие 
священники, не скрываю от лиц, об
ращающихся ко мне за разрешени
ем этих вопросов». В тот же день со
трудник НКВД написал заключе
ние, что В. «является социально 
опасным элементом и ведет анти
советскую агитацию. Сторонник 
тихоновщины». По постановлению 
особого совещания при УНКВД от 
9 марта 1935 г. В. с семьей был со
слан на 5 лет в Сев. Казахстан, от
бывал срок в г. Атбасар (ныне Ак
молинская обл.). 8 июля 1937 г. В. 
был арестован Атбасарским район
ным отд-нием НКВД по обвинению 
«в проведении среди населения контр
революционной агитации поражен-
ческо-клеветнического характера и 
в непрекращении выполнения рели
гиозных обрядов», заключен в тюрь
му в Атбасаре. Виновным себя не 
признал. Расстрелян по постановле
нию тройки УНКВД по Северо-Ка-
захстанской обл. от 5 сент. Прослав
лен Архиерейским юбилейным Собо
ром РПЦ 2000 г. 

Соч.: Бессмертие и жизнь. Каз., 1909; Хрис
тианское воспитание и обучение детей 
школьного возраста. Каз., 1909; Библейская 
космогония: Опыт апологет, объяснения. Ас
трахань, 1911; На страже пастырской: Про
поведнический сб. Чернигов, 1914. 
Αρχ.: Αρχ. УФСБ Р Ф по С.-Петербург
ской обл. Д. П-90575; Архив Комитета На
циональной Безопасности Респ. Казахстан. 
Д. 2220. 
Лит.: Феодосии (Алмазов), архим. Мои вос
поминания: Зап. соловецкого узника. М„ 
1997. С. 60-61, 201; Синодик СПб епархии. 
С. 105. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИИ Георгиевич Спасский 
(1878, Козьмодемьянский погост (?) 
Тверского у. и губ.— 5.01.1938, Кали
нинская обл.), сщмч. (пам. 23, дек. и 
в Соборе новомучеников и исповед
ников Российских), свящ. Из семьи 
священника. По окончании ДС был 
рукоположен во священника, слу
жил в храмах Тверской епархии. 
В 1929 г. арестован, приговорен к 

6 месяцам заключения и штрафу. 
В 1931 г. арестован по обвинению в 
«контрреволюционной агитации», 
приговорен к 3 годам ссылки. Вер
нувшись в 1934 г., служил в храме 
в с. Холохольня близ г. Старица. 
2 янв. 1938 г. арестован, заключен 
в тюрьму г. Зубцова. Виновным в 
предъявленных обвинениях себя не 
признал. (На вопрос следователя о 
предыдущих судимостях подтвер
дил, что был судим дважды, но зая
вил, что причина второй судимости 
ему неизвестна.) Тройка УНКВД по 
Калининской обл. постановила рас
стрелять священника 31 дек. 1937 г.— 
до ареста В. Прославлен Архиерей
ским юбилейным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Αρχ. УФСБ РФ по Тверской обл. 
Д. 20330-С. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИИ Алексеевич Студни-
цын (18.03.1890, г. Серпухов Мос
ковской губ.— 9.12.1937, полигон 
Бутово Московской обл., ныне в 
черте Москвы), сщмч. (пам. 26 нояб. 
и в Соборе новомучеников и испо
ведников Российских), прот. Из се
мьи псаломщика. В 1914 г. окончил 
Московскую ДС и поступил пса
ломщиком в кладбищенскую ц. Всех 
святых в Серпухове. В 1920 г. руко
положен во священника к этому 
храму, в 1929 г. переведен в Троиц
кую ц. в Серпухове. В 1930 г. аресто
ван за неуплату налога и приговорен 
к 1 году ИТЛ. Вернувшись из за
ключения, служил в Троицкой ц., 
был возведен в сан протоиерея, в 
1936 г. назначен благочинным Сер
пуховского окр. В качестве благо
чинного требовал от духовенства 
строгого соблюдения церковных 
правил, совершал праздничные бо
гослужения в городских храмах, в 

Сщмч. Василий Студницын. 
Москва. Тюрьма НКВД. 

Фотография. 1937 г. 



ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТРИУМФОВ, СЩМЧ.- ВАСИЛИЙ, ПРМЧ. КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ 

Троицкой ц. ввел совершение 2 ли
тургий — ранней и поздней. 26 нояб. 
1937 г. В. был арестован, заключен 
в тюрьму в Серпухове, обвинен в 
«контрреволюционной деятельно
сти, проводимой среди населения 
против политики партии и совет
ской власти». Следователь исполь
зовал против В. показания, данные 
священником серпуховской Успен
ской ц. Алексием Синайским. В. при
знал, «что среди верующих выска
зывал свое недовольство сов. влас
тью, говорил о трудностях жизни 
при сов. власти». Мученик был рас
стрелян по постановлению тройки 
НКВД от 5 дек. 1937 г. Включен в 
Собор новомучеников и исповед
ников Российских постановлением 
Свящ. Синода РПЦ от 26 дек. 2001 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. 34722. 
Лит.: Дамаскин. Кн. 7. С. 189-192. 

ВАСИЛИЙ Александрович Три
умфов (1848 - 26.02.1919, Ново
ржевский у. Псковской губ.), сщмч. 
(пам. 13 февр. и в Соборе новомуче
ников и исповедников Российских), 
прот. По окончании Псковской ДС 
рукоположен в 1870 г. во священни
ка к ц. Покрова Богородицы в с. Бе-
жаницы Новоржевского у. Огром
ный приход, насчитывавший до 30 
деревень, требовал от пастыря не
престанных трудов. Помимо бого
служебной деятельности В. препо
давал Закон Божий в церковнопри
ходской школе. Когда ввиду стар
ческой немощи 2-го священника 
практически все приходские дела 
легли на плечи В., ему пришлось от
казаться от преподавательской дея
тельности, к к-рой он привлек свя
щенника соседней дер. Хряпьево 
о. Симеона Мутовозова. В 1904 г. 
Бежаницы посетил Псковский и 
Порховский еп. Арсений (Стадниц-
кий), к-рый после экзамена учащих
ся церковноприходской и земской 
школ остался недоволен ответами 
по Закону Божию и сделал замеча
ние В., являвшемуся к тому време
ни настоятелем храма. В 1905 г. В. 
вернулся к преподавательской дея
тельности и вскоре был назначен 
заведующим церковноприходской 
школы. Впосл. был избран членом 
уездного отд-ния епархиального 
училищного совета, состоял членом 
благочиннического и попечитель
ного советов. В 1911 г. возведен в 
сан протоиерея. 

Для борьбы с чрезвычайно рас
пространенным в регионе пьян

ством В. в 1894 г. по примеру св. 
прав. Иоанна Кронштадтского орга
низовал в приходе первое в губер
нии об-во трезвости. На средства 
местных помещиков Философовых, 
ставших почетными членами об-ва, 
была открыта народная чайная, в 
к-рой каждое воскресенье священ
ник проводил беседы с крестьянами 
на религиозно-нравственные темы. 
При об-ве существовала б-ка для 
крестьян, в к-рой помимо религиоз
но-нравственной лит-ры выдава
лись книги, посвященные сельскому 
хозяйству. Пример Бежаницкого при
хода способствовал образованию в 
Псковской губ. сети об-в трезвости, 
в 1911 г. в Пскове был создан губ. 
комитет об-в трезвости. 

20 февр. 1919 г. в Новоржевском 
у. вспыхнуло вооруженное народное 
восстание, поводом к к-рому послу
жило решение губ. съезда предста
вителей продовольственных отде
лов об уменьшении хлебного пайка. 
Вооруженные народные массы неск. 
волостей объединились, начались 
бои, в к-рых с обеих сторон были 
убитые и раненые. Повстанцы были 
разбиты с помощью присланных 
из Пскова регулярных войск. Для 
устрашения народа оперативно об
разованный Временный военно-ре
волюционный комитет 26 февр. 
1919 г. постановил расстрелять со
державшихся в тюрьме Новоржев
ского рабочего дома 16 «контррево
люционеров», в т. ч. священников В. 
(к-рый уже был приговорен к рас
стрелу губ. ВЧК) и Гавриила Стефа
новича Преображенского. Приговор 
незамедлительно был приведен в 
исполнение. В. включен в Собор но
вомучеников и исповедников Рос
сийских постановлением Свящ. Си
нода РПЦ от 30 июля 2003 г. 
Αρχ.: ГАПО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 5219. Л. 265-
265 об.; Д. 5218. Л. 185-185 об.; Р-286. Оп. 1. 
Д. 11. Л. 31-32 об. 
Ист.: Псковские ЕВ. 1895. № 20; 1897. № 7. 
С. 67; 1899. № 19. С. 76, 266; 1902. № 6. 
С. 95; 1909. № 23. С. 447-448; 1911. № 13. 
С. 344; Памятная книжка Псковской губ. за 
1913-1914 гг. Псков, 1913. С. 265; Расстре
ляны священники Новоржевского у. Псков
ской епархии Гавриил Преображенский и 
Василий Триумфов // Новгородские ЕВ. 
1919. № 4. С. 16; Псковские хроники: Исто
рия края в док-тах и исслед. Псков, 2002. 
С. 198-199. 

ВАСИЛИЙ Александрович Яго
дин (11.04.1870, с. Ключи Керенско
го у. Пензенской губ. - 22.12.1937, 
полигон Бутово Московской обл., 
ныне в черте Москвы), сщмч. (пам. 

9 дек. и в Соборе новомучеников и 
исповедников Российских), прот. 
Из семьи священника. По окон
чании в 1890 г. Пензенской ДС же
нился, был назначен псаломщиком 
и учителем церковноприходской 
школы. В 1891 г. рукоположен во 
священника к храму в с. Ильмино 
Пензенской губ. В 1895 г. назначен 
военным священником в укрепле
ние Чикишляр Закаспийской обл., 
с 1904 г. священник 221-го пехотно
го Троицко-Сергиевского полка в 
Москве и благочинный 56-й пехот
ной дивизии. В 1911 г. назначен на
стоятелем собора в крепости Свеа-
борг Нюландской губ., в том же году 
возведен в сан протоиерея. В 1918 г. 
переведен священником в москов
ский храм прп. Харитона Исповед
ника по просьбе общины, в 1923 г. 
награжден митрой. 16 апр. 1931 г. 
В. был арестован по обвинению в 
«антисоветской деятельности», за
ключен в Бутырскую тюрьму (об
винение основывалось на том, что 
ц. прп. Харитона находилась напро
тив Чехословацкой миссии, жена 
председателя миссии была право
славной и посещала храм). 19 апр. 
священника освободили за недо
казанностью обвинения. Весной 
1937 г. В. был назначен настоятелем 
московского Богоявленского кафед
рального собора в Дорогомилове 
вместо арестованного прот. А. В. Ле
бедева. 11 дек. 1937 г. весь причт со
бора, в т. ч. В. и сщмч. Александр Бу-
равцев, был арестован. На допросах 
священнослужители виновными се
бя не признали. Один из лжесвиде
телей показал, что В. был тесно свя
зан с высшим офицерским составом 
бывш. царской армии, проводил 
большую работу по привлечению 
советской молодежи к Церкви. В. 
был расстрелян вместе со сщмч. 
Александром по постановлению 
тройки УНКВД по Московской обл. 
от 20 дек. 1937 г. Прославлен Архи
ерейским юбилейным Собором РПЦ 
2000 г. 

Αρχ.: Αρχ. МП. Послужной список; ЦА ФСБ 
РФ. Д. Р-1086. Л. 291; ГАРФ. Ф. 10035. 
Д. 20894. 
Лит.: Дамаскин. Кн. 7. С. 257-258. 

И/ум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ ( t ок. 1098), прмч. Кие-
во-Печерский, в Ближних пещерах 
почивающий (пам. 11 авг., 28 сент,— 
в Соборе преподобных отцов Ближ
них пещер, в неделю 2-ю Великого 
поста — в Соборе всех преподобных 



отцов Киево-Печерских и всех свя
тых, в Малой России просиявших). 

Основным источником сведений 
о святом является Житие преподоб-
номучеников Василия и Феодора в 
составе Киево-Печерского Патери
ка. В., будучи опытным в духовных 
вопросах монахом (Патерик назы
вает его «свершеннейшим»), помог 
прмч. Феодору избавиться от гре
ховной скорби по имению, к-рым 
Феодор обладал в миру. Бес, про
должая смущать Феодора, показал 
ему сокровище, зарытое в Варяж
ской пещере, где подвизался святой. 
По молитвам В. Феодор забыл о мес
тонахождении сокровища и навсег
да избавился от греха сребролюбия. 
Впредь, чтобы не впасть в искуше
ние, святые договорились откры
вать свои помыслы друг другу. По
сле 1096 г. Феодор, став старым и 
немощным, покинул пещеру и по
строил себе келью в мон-ре «на вет
хом дворе»; В. перебрался в Варяж
скую пещеру. Бес, желая погубить 
святых, прельстил кн. Мстислава 
Святополчича, к-рый подверг ино
ков жестоким мучениям, желая 
узнать, где спрятано варяжское со
кровище. Князь ранил В. стрелой и, 
согласно предсказанию мученика, 
сам погиб от стрелы, обороняя Вла
димир-Волынский в 1099 г. В. и Фео
дор скончались в темнице, монахи 
погребли их в «одежи кровавей» в 
Варяжской пещере, затем их мощи 
были перенесены в Ближние пеще
ры, о чем упоминает в «Тературги-
ме» (1638) иером. Афанасий (Каль-
нофойский). Ныне мощи преподоб-
номучеников почивают в Ближних 
пещерах в двойной раке. 

Имена В. и Феодора в числе 11 Пе-
черских святых значатся в древнем 
Помяннике (кон. XV — нач. XVI в.) 
Киево-Печерского мон-ря, к-рый в 
свою очередь был возобновлением 
еще более древнего, уничтоженного 
во время татар, нашествия на Киев 
в 1482 г. Местная канонизация В. и 
Феодора совершилась, видимо, 
в 1-й пол. XVII в., т. к. их имена 
с указанием отдельного дня па
мяти — 11 авг. названы в Анфоло-
гионе 1619 г., изданном в Киево-Пе-
черском мон-ре. В 4-м тропаре 5-й 
песни «Канона преподобным отцам 
Печерским», составленного в 1643 г. 
по благословению Киевского митр, 
свт. Петра (Могилы) протосинкел-
лом и экзархом К-польского Патри
арха Мелетием Сиригом, В. и Фео
дор воспеваются как «одушевлен-

Преподобные Василий и Феодор 
Киево -Печерские. 

Гравюра мои. Илии. 1656 г. 
Патерик, или Отечник, Печерский. 

К., 1661. Л. 213 (РГБ) 

ная бывше сокровища... пострадав
ший неповинне». Отдельный день 
памяти мучеников под 11 авг. ука
зан также в месяцеслове Полууста
ва 1643 г. и в Минее 1680 г., издан
ных Киево-Печерским мон-рем. 
При архим. Варлааме (Ясинском; 
1684-1690) установлено праздно
вание Собору преподобных отцов 
Ближних пещер — в 1-ю субботу по 
отдании праздника Воздвижения 
Креста Господня. Служба В. и Фео
дору со славословием была со
ставлена предположительно в кон. 
XVII в. (изд: К., 1763). Общецерков
ное почитание установлено указами 
Святейшего Синода 1762, 1775 и 
1784 гг., согласно к-рым было разре
шено печатать службы Печерским 
преподобным и вносить их имена 
в общецерковные московские меся
цесловы. В 1843 г. установлено празд
нование общей памяти всех препо
добных отцов Киево-Печерских и 
всех святых, в Малой России про
сиявших.. 

Ист.: Анфологион с Богом, содержай церков
ную службу избранных святых на весь год. 
К., 1619; Полуустав, или Правило истинного 
христианского жития, содержащий в себе 
Псалтырь, Часослов и Месяцеслов и пр. раз
личные молитвы и каноны. К., 1643; Минея 
Общая. К., 1680; Службы преподобным от
цам Печерским, ихже мощи в Ближней и 
Дальней пещере нетленно почивают. К., 
1763. Л. 94-102; Описание Киево-Печерской 
лавры. К., 1847. С. 290; Патерик Киевского 
Печерского мон-ря. СПб., 1911; Минея (МП). 
Февраль. С. 759-760; Сентябрь. С. 825; Ав
густ. Ч. 1. С. 325-338; Канон преподобным 
отцем печерским / Творение Мелетия Си-

—«f̂ pSf*— 

рига // Дива печер лаврьских. К., 1997. С. 147. 
Лит.: Барсуков. Источники агиографии. 
Стб. 589-590; Филарет (Гумилевский). РСв. 
Август. С. 32-36; Сергий (Спасский). Меся
цеслов. Т. 2. С. 293; Голубев С. Т. Древний по-
мянник Киево-Печерской лавры. К, 1892. 
С. VIII; Кабанець. 1стор1я печерсыаи канош-
заци. С. 54. 

Е. В. Лопухина 
Иконография. Одно из наиболее ран

них изображений В. представлено на 
гравюре Киево-Печерского Патерика 
(К., 1661. Л. 213а; повторено зеркально 
на гравюре Л. Тарасевича в издании 
1702 г.). В. изображен в рост, в препо-
добнических одеждах, куколе, левая 
рука в молении, в правой — стрела, ря
дом с В. изображен прмч. Феодор. Ниже 
помещены еще 2 сюжета с надписями: 
«АВИ Фтсодорй' сокровицк в̂Ьс вг. оврлзе дгглл» 
и «в^с всюврлз'Ь клеили А ижлевстА Феодой* къ 
кнзю». Заметно сходство обликов В. и 
прп. Антония Киево-Печерского, отме
ченное в иконописном подлиннике 
XVIII в.: «Сед, аки Антоний, брада и 
власы и риза такова же, испод празе
лень» (БАН. Строг. № 66. Л. 319; «ле-
выя страны», 58-й). В иконописном под
линнике Филимонова (XVIII в.) облик 
В. описан следующим образом: «Подо
бием сед, брада аки Сергиева, рука мо
лебна, в другой стрела, ризы преподоб-
нические, власяница монашеская и в 
клобуке» (Филимонов. С. 415). В руко
водстве для иконописцев 20-х гг. XIX в. 
даются схожие указания по написанию 
образа В.: «Сед, брада аки у Сергия чю-
дотворца, в клобуке черном риза препо-
добническая, рука молебна, а в левой 
стрела» (РНБ. Погод. № 1931. Л. 45 об.; 
под 10 окт.). 

Святой также изображен: на заставке 
Минеи общей с праздничной (К., 1680. 
Л. 75а) вместе с прмч. Феодором и мч. 
Дометианом, у В. в руке стрела; на ико
не 1814 г. «София Премудрость Божия» 
иконописца Петра Тимофеева (известна 
по описанию Н. В. Покровского) вмес
те с прмч. Феодором в молении в числе 
189 рус. святых; на иконе «Древо Киево-
Печерских святых» из Углича (60-е гг. 
XVII в., УИХМ), восходящей к гравюре 
сер. XVII в. работы Акима (ДМКДУ) — 
помещен в чашечку цветка; в подобной 
композиции (стволом древа служит 
Крестовоздвиженская ц. Киево-Печер
ской лавры) на окладе Евангелия (К., 
1701, НКПИКЗ); на деревянном резном 
кресте в серебряной оправе работы 
иером. Самуила (1690, НКПИКЗ) с об
разами Богоматери Печерской в центре 
и преподобных Варлаама, Василия, 
Феодора, Никона, Агапита, Марка Кие
во-Печерских в медальонах на ветвях 
креста. 

В «Соборе Киево-Печерских святых» 
(встречается с 1-й пол. XVIII в.) В. 
представлен слева в группе иноков, 
мощи к-рых почивают в Антониевых 



ВАСИЛИЙ (ЦВЕТКОВ), ПРМЧ.- ВАСИЛИЙ, МЧ. 

Преподобные Василий и Феодор 
Киева -Печерские. 

Гравюра Леонтия Тарасевича. 1702 г. 
Патерик, или Отечник, Печерский 

К., 1702. Л. 129об.(РГБ) 

Ближних пещерах. Н а рамке титульного 
листа (Акафисты. К., 1663) работы мас
тера Илии В. изображен напротив прмч. 
Феодора по пояс в чашечке цветка (под
писаны только имена В., прмч. Феодо
ра, преподобных Антония и Феодосия); 
на гравюре в одном из 18 клейм с обра
зами киево-печерских святых (Акафис
ты. К., 1693) вместе с прп. Феодосией, 
в правой руке В. держит книгу. Образ В. 
в схиме помещен в 5-м ряду 4-м слева 
(на нимбе надпись: «пре василоий зат») 
на иконе предположительно из мастер
ской Киево-Печерской лавры (1-я пол. 
XIX в., ЦМиАР); на раскрашенной ли
тографии 1883 г. мастерской А. Абра
мова (ГРМ) в 3-м ряду 3-й слева. 
Лит.: Ровинский. Народные картинки. Т. 3. 
С. 621-625, 629. № 1505-1518; Т. 4. С. 7 6 1 -
763. № 1505, 1517; Покровский Н. В. Церк,-
археол. музей СПбДА, 1889-1909. СПб., 
1909. С. 131-144; Маркелов. Святые Древней 
Руси. Т. 2. С. 73; Русские монастыри: Искус
ство и традиции / ГРМ. Б. м., 1997. С. 169; 
Мшнева О. Зображення печерських св'ятих 
на золотарських пам'ятках доби бароко / / 
Могилянсью читання: Мат-ли наук. конф. 
К., 1999. С. 92-96; Гончарук В. М., Каба-
нець Е. П. Деревори сер. XVII ст. «Родослов
ное древо Киево-Печерского монастыря» як 
джерело з icTopiï Печерсько'! канонизацп / / 
Могилянсью читання, 1999. К., 2000. С. 5 6 -
85; Горстка А. Я. Об иконе «Древо Киево-Пе-
черских святых» из Углича // ПКНО, 1999. 
М., 2000. С. 300-314; Духовна спадщина по-
движниюв Христа вщнунням пам'яп жива: 
Кат. НКПИКЗ. К., 2001. С. 15. 

И. Б. Черномаз 

ВАСИЛИЙ (Цветков Гавриил Ге
оргиевич; 21.03.1867, с. Лески Ря
занского у. и губ.— 17.10.1937, поли

гон Бутово Московской обл., ныне 
в черте Москвы), прмч. (пам. 4 окт. 
и в Соборе новомучеников и испо
ведников Российских), архим. Из 
семьи пономаря (с 1907 отец В. яв
лялся священником Воскресенской 
жен. общины в г. Пронске). По окон
чании в 1884 г. сельской школы В. 
служил до 14 авг. 1892 г. почтальо
ном. 12 мая 1893 г. принят по указу 
послушником в Радовицкий во имя 
свт. Николая Чудотворца муж. 
мон-рь. 12 апр. 1896 г. пострижен 
в монашество с именем в честь свт. 
Василия, еп. Парийского, 28 апр. 
того же года рукоположен во иеро
диакона, 14 мая 1899 г.— во иеро
монаха Рязанским и Зарайским еп. 
Мелетием (Якимовым). 4 июня 
1899 г. переведен в рязанский во имя 
Св. Троицы муж. мон-рь, 5 сент. 
1902 г. назначен на должность каз
начея, исполнял послушание ризни
чего. 6 мая 1903 г. переведен в прон-
скую Спасскую пуст. 21 авг. 1907 г. 
В. вернулся в рязанский Троицкий 
мон-рь, был назначен членом хо
зяйственного совета мон-ря и ис
полняющим должность казначея, 
с 18 нояб. 1908 г. наместник мон-ря. 
25 сент. 1911 г. возведен в сан игу
мена. 4 дек. 1912 г. перемещен в 
астраханский Покрово-Болдинский 
мон-рь. 6 мая 1914 г. награжден ор
деном св. Анны. 5 июня 1916 г. воз
веден в сан архимандрита. 29 июня 
1916 г. по прошению был назначен 
настоятелем данковского Покров
ского мон-ря. После закрытия в 
1918 г. мон-ря В. служил священни
ком на различных приходах Рязан
ской епархии: первоначально в Ди-
митриевской ц. в г. Данкове, в 1919-
1920 гг.— в с. Жукове Данковского у. 
(совр. Данковский р-н Липецкой 
обл.), с 1921 г.— настоятель церкви 
в с. Липяги близ г. Скопина, в 1926 г. 
служил в Сретенской ц. в Скопине, 
в 1927-1930 гг.- в с. Ст. Келец (Кель-
цы) Скопинского р-на, с 1932 г.— 
в церкви в с. Новом, после закрытия 
этого храма в 1936 г. вернулся в Ге
оргиевскую ц. в Ст. Келец. Аресто
ван 26 авг. 1937 г. по обвинению в 
«контрреволюционной деятельно
сти», содержался в тюрьме в Ско
пине. Расстрелян по приговору су
дебной тройки УНКВД СССР по 
Московской обл. от 11 сент. 1937 г. 
Включен в Собор новомучеников 
и исповедников Российских поста
новлением Свящ. Синода РПЦ от 
7 мая 2003 г. 

Αρχ.: Архив УФСБ России по Рязанской обл. 
Д. 11964; ГАРО. Ф. Р. 6775. Оп. 1. Д. 75; 
Ф. 627. Оп. 240. Д. 87. Св. 485; Ф. 1033. 
Оп.4. Ф. З.Д. 20. Св. 3. 
Ист.: Рязанские ЕВ. 1897. № 20. С. 658-662. 

ВАСИЛИЙ (Эрекаев Василий 
Егорович; 1879, с. Носакино Спас
ского у. Тамбовской губ.— 10.08.1937), 
прмч. (пам. 28 июля и в Соборе но
вомучеников и исповедников Рос
сийских), иером. Из крестьянской 
семьи. Окончил сельскую школу и 
поступил в Саровскую в честь Успе-

Пресв. Богородицы муж. пуст., 
где подвизался до закрытия пусты
ни весной 1927 г. Был рукоположен 
во иеромонаха. Служил в храме в 
с. Ст. Пичеморга Торбеевского р-на 
(ныне объединено с с. Носакином). 
В 1932 г. арестован, вскоре освобож
ден. В. был усердным пастырем, час
то посещал прихожан в своем селе 
и окрестных деревнях, объяснял 
крестьянам правосл. вероучение и 
религиозно-нравственные обязан
ности христианина, предостерегал 
против опасности уклонения в рас
кол. Много людей приходило к свя
щеннику за духовным наставлением 
и житейским советом. В марте 1937 г. 
В. был арестован по обвинению в 
«систематической контрреволюци
онной деятельности, направленной 
на свержение советской власти». 
Виновным себя не признал, заявив, 
что давал наставления верующим, 
следуя своему пастырскому долгу. 
Расстрелян по постановлению трой
ки УНКВД по Мордовской АССР от 
5 авг. 1937 г. Прославлен Архиерей
ским юбилейным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Архив УФСБ РФ по Респ. Мордовия. 
Д. 5666-С.Т. 1,2. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ ( t 11.11.1918, с. Агло-
мазово Шацкого у. Тамбовской губ., 
ныне Сасовский р-н Рязанской обл.) 
мч. (пам. 29 окт. и в Соборе новому
чеников и исповедников Россий
ских), крестьянин, житель с. Агло-
мазова. В. был расстрелян красноар
мейцами вместе со свящ. Николаем 
Нробатовым n i l прихожанами Бо
гоявленского храма на берегу р. 
Цны. Прославлен Архиерейским 
юбилейным Собором РПЦ 2000 г. 
Лит.: Дамаскин. Кн. 5. С. 321-325. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ, мч. (пам. 28 нояб.) -
см. Стефан Новый, прмч., и др. му
ченики. 



ВАСИЛИЙ, МЧ. АНКИРСКИЙ - ВАСИЛИЙ БАЖАНОВ, МЧ. 

ВАСИЛИЙ ( t ок. 362), мч. Ан-
кирский (пам. 1 янв., греч. 2 янв.), 
пострадал при имп. Юлиане От
ступнике. Принадлежал к знатным 
гражданам г. Анкиры. За исповеда
ние христ. веры был приведен на суд 
к игемону Сатурнину и подвергнут 
пыткам: подвесив на дереве, палачи 
строгали мученика железными ору
диями. Затем В. был отправлен в 
К-поль, где также претерпел муче
ния: тело его вытягивали до тех пор, 
пока не вывихнули кости, вырезали 
ремни из его кожи, кололи раска
ленными спицами и бросили в печь. 
Однако святой остался невредим 
после мучений. Из К-поля его от
правили в Кесарию Каппадокий-
скую, там В. принял мученический 
венец, будучи растерзан львицей на 
стадионе. Его мощи были собраны 
родственниками и преданы погребе
нию. Позже на месте гробницы В. во 
имя этого святого был построен 
храм. Сохранилось краткое житие 
мученика в составе Минология Ва
силия II (PG. 117. Col. 237) (см. в ст. 
Василия II Минологий). 

Отождествление В. с Василием, 
сщмч. пресв. Анкирским, также по
страдавшим при Юлиане Отступ
нике, не обосновано. 

В большинстве греч. календарей 
память В. отмечена под 2 янв. (напр., 
в Типиконе Великой ц. X в. (Mateos. 
Typicon. T. 1. P. 172), в нек-рых визант. 
рукописных синаксарях она указы
вается под 1 янв. (ГИМ. Син. греч. 
354, 1295 г. (Владимир (Филантро
пов). Описание. С. 532). 
Ист.: ActaSS. Ian. T.l. P. 83-84; Δουκάκης. ME. 
Σ. 69-70; ЖСв. Янв. С. 58. 
Rm:Jamn R. Basile (2) // DHGE. T. 6. Col. 1073-
1074; ΘΗΕ. T. 3. Σ. 559; Σωφρόνιος (Εύστρατιά-
δης). Άγιολόγιον. Σ. 75. 

Ο. Η. Заец 
Иконография. В Филимоновском 

сводном иконописном подлиннике 
(XVIII в.) об облике святого говорится: 
«Подобием рус, брада невелика, власы 
просты что у Козмы бессребренника 
ризы мученический, верхняя лазоревая, 
исподняя дикая». В «Руководстве к пи
санию икон святых угодников Божиих» 
(1910), составленном В. Д. Фартусовым, 
предлагается изображать в руках свя
того хартию с надписью: «Исповеда 
Христа со многим дерзновением». 

Изображения: на миниатюре из Мино
логия Василия II (Vat. gr. 1613. Fol. 290, 
976-1025 гг.— под 2 янв.), в притворе 
нартекса архиеп. Даниила II, Печская 
Патриархия (Сербия, Косово и Мето-
хия), 1561 г. (под 1 янв.) — в мучении, 
раздираемый львом. 

Лит: Фартусов. Руководство к писанию 
икон. С. 126; Филимонов. Иконописный под
линник. С. 231; Mujoeuk. Менолог. С. 368. 

э. в. ш. 
ВАСИЛИИ, мч. Аполлониадский 

(пам. 6 июля) — см. Исавр диакон и 
др. мученики Аполлониадские. 

ВАСИЛИЙ Афанасьевич Алек
сандрии (1872, с. Вертелим Инсар-
ского у. Пензенской губ. (ныне Ста-
рошайговский р-н Мордовии) — 
26.08.1942, Горьковская обл.), мч. 
(пам. 13 авг. и в Соборе новомуче-
ников и исповедников Российских), 
псаломщик. Из зажиточной кресть
янской семьи. В 1918 г. приходским 
собранием был избран псаломщи
ком в храм родного села, 14 авг. ут
вержден в должности Пензенским 
епархиальным управлением. В авг. 
1929 г. священник храма, в к-ром 
служил В., по требованию местных 
властей составил его характеристи
ку, в к-рой указывалось, что В. «по
ведения отлично-хорошего, обязан
ности псаломщика знает, читает, 
поет превосходно, заведует хором, 
к службам церковным является ак
куратно и своевременно, в небого
служебное время проводит жизнь 
подобающе православному христиа
нину». В 1929 г. семья В. была рас
кулачена, и он покинул село; вер
нувшись в 1932 г., снова стал слу
жить псаломщиком. В 1934 г. влас
ти решили забрать здание храма под 
кузницу, но благодаря усилиям В. 
церковь оставили верующим, сам же 
он за неподчинение решениям сель
совета был подвергнут кратковре
менному аресту. 17 окт. 1937 г. В. 
вновь был арестован, заключен в 
тюрьму в Саранске, обвинен в 
«контрреволюционной деятельно
сти» и «антисоветской агитации, на
правленной против политики пар
тии и советского правительства». 
В. виновным себя не признал. По
становлением тройки УНКВД Мор
довской АССР был приговорен к 
10 годам исправительных работ, 
срок отбывал в Унженском лагере 
(ст. Сухобезводное Горьковской ж. д.), 
где скончался. Прославлен Архи
ерейским юбилейным Собором РПЦ 
2000 г. 

Αρχ.: Архив УФСБ РФ по Респ. Мордовия. 
Д.901-С. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Максимович Архи
пов (26.07.1876, с. Горетово Зарай
ского у. Рязанской губ.— 14.03.1938, 

полигон Бутово Московской обл., 
ныне в черте Москвы), мч. (пам. 
1 марта и в Соборе новомучеников 
и исповедников Российских), пса
ломщик. Из крестьянской семьи. 
Вместе с отцом занимался сельским 
хозяйством, в 1916-1917 гг. служил 
в армии, в 1918-1931 гг. трудился 
в своем хозяйстве, в 1932 г. вступил 
в колхоз. Имея хороший голос, пел 
в церкви на клиросе. В 1937 г. на
стоятель горетовской церкви пред
ложил В. официально занять долж
ность псаломщика. С поручительной 
запиской В. ездил в Московскую Пат
риархию за благословением на за
нятие штатной должности псалом
щика. Он получил благословение, 
но офиц. распоряжение о назначе
нии не было послано из-за возобно
вившихся с особой силой гонений 
на Церковь. 

В нояб. 1937 г. начальник Лухо
вицкого отд-ния НКВД получил до
несение о «конспиративном сове
щании служителей культа», состо
явшемся 22 нояб. Опросив «сви
детелей», власти 16 февр. 1938 г. 
арестовали старосту горетовской 
ц. мц. Евдокию (Архипову), 26 февр.— 
В. и мц. Ольгу Жильцову. В. был об
винен в том, что во время сбора де
нег на ремонт храма «вел агитацию 
среди населения за вовлечение кол
хозников в группу верующих, а так
же говорил колхозникам, что совет
ская власть дана нам в наказание. 
Вел агитацию против конституции, 
говоря: имеется конституция, а на 
деле гонение на православную Цер
ковь». В. виновным себя не признал. 
В тот же день следователь закончил 
дело и составил обвинительное за
ключение. 27 февр. дело было от
правлено на доследование с целью 
более точного установления «контр
революционной деятельности каж
дого обвиняемого» и «организован
ной деятельности группы». Однако 
найти др. свидетелей не удалось. 
Дело послали на рассмотрение 
тройки УНКВД СССР по Москов
ской обл. В. и мученицы Евдокия 
и Ольга были расстреляны по при
говору тройки от 8 марта 1938 г. Их 
имена внесены в Собор новомуче
ников и исповедников Российских 
постановлением Свящ. Синода РПЦ 
от 30 июля 2003 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. П-55103. 
Лит.: Бутовский полигон. Вып. 1. С. 41. 

ВАСИЛИЙ Бажанов, мч.-
Илия (Бажанов), прмч. 

см. 



ВАСИЛИЙ КОРНИЛОВИЧ ВИНОГРАДОВ, М Ч . - ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ШИКАЛОВ, МЧ. 

ВАСИЛИЙ Корнилович Вино
градов (1891, дер. Иванцево Псков
ской губ.— 7.10.1937, Калининская 
обл.), мч. (пам. 24 сент. и в Соборе 
новомучеников и исповедников Рос
сийских). Из крестьянской семьи, 
окончил церковноприходскую шко
лу. В 1931 г. был раскулачен, арес
тован, затем выслан из родной де
ревни, жил неподалеку, на хуторе 
Бор Плоскошского р-на Псковской 
обл. 24 июля 1937 г. был арестован 
по делу сщмч. Андрея Петровича 
Быстрова, заключен в тюрьму в г. То-
ропце, обвинен в «контрреволюци
онной агитации». В. виновным себя 
не признал. Расстрелян вместе со 
сщмч. Андреем и неск. мирянами 
по постановлению тройки УНКВД 
по Калининской обл. от 3 окт. 1937 г. 
Прославлен Архиерейским юбилей
ным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Архив УФСБ Р Ф по Тверской обл. 
Д. № 23855-С. 
Лит.: Дамаскин. Кн. 3. С. 232-236. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Киреевич Ежов (1867, 
с. Покров Нижегородской губ.— 
1937, Гагинский р-н Горьковской 
обл.), мч. (пам. 4 сент. и в Соборе но
вомучеников и исповедников Рос
сийских). Из крестьянской семьи. 
В 1930 г. арестован за неуплату на
логов и приговорен к 5 годам ИТЛ. 
8 сент. 1937 г. арестован вторично 
вместе со священниками ближай
ших приходов по обвинению в том, 
что они среди населения «вели на 
религиозной основе антисоветскую 
агитацию путем распространения 
слухов о нерентабельности колхо
зов и их скорой гибели, призывали 
к выходу из колхозов и оказывали 
лицам, вышедшим из колхозов, де
нежную помощь из церковной кас
сы». В. и др. обвиняемые виновны
ми себя не признали и были рас
стреляны по постановлению тройки 
УНКВД по Горьковской обл. от 
17 сент. 1937 г., погребены в безвест
ной общей могиле. В. прославлен 
Архиерейским юбилейным Собором 
РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Архив УФСБ РФ по Нижегородской 
обл. Д. № П-6820. 
Лит.: Дамаскин. Кн. 1. С. 190. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Севастьянович Ефи
мов, мч. (пам. 8 окт. и в Соборе но
вомучеников и исповедников Рос
сийских) — см. Варлаам (Ефимов), 
прмч. 

ВАСИЛИЙ Сергеевич Иванов 
(1869, Москва - 17.02.1938, поли
гон Бутово Московской обл., ныне 
в черте Москвы), мч. (пам. 4 февр. 
и в Соборе новомучеников и испо
ведников Российских), староста 
Вознесенской ц. на Гороховой ул. Из 
семьи кузнеца. Окончил городское 
уч-ще, имел кузнечную мастерскую, 
в к-рой до 1917 г. трудились 10 чел., 
был старостой в храме. 26 апр. 1932 г. 
арестован и заключен в Бутырский 
изолятор в Москве. Обвинен в «ан
тисоветской деятельности», «актив
ном участии в церковных делах», 
посещении «служителей религиоз
ного культа». Виновным себя не 
признал. Постановлением тройки 
ОГПУ от 22 июня 1932 г. пригово
рен условно к высылке в Северный 
край на 3 года. Несмотря на при
говор, В. не оставлял послушания 
старосты. 17 янв. 1938 г. В. вновь 
был арестован, заключен в Таган
скую тюрьму в Москве. На допросах 
мученик показал, что он не признает 
обновленчество, является убежден
ным монархистом (поэтому хранил 
у себя альбом с портретом бывш. 
царя мч. Николая II и членов его се
мьи), подчиняется советской влас
ти, но не разделяет полностью ее 
мировоззрение. В качестве свиде
теля по делу В. следователь вызвал 
обновленческого свящ. Павла Па-
радизова, подписавшего показания 
о том, что В. враждебно относится 
к советской власти, считает, что «ду
ховенство арестовывают безвинно, 
только потому, что они священ
ники». В. был расстрелян по по
становлению тройки УНКВД по 
Московской обл. от 14 февр. 1938 г. 
Включен в Собор новомучеников 
и исповедников Российских поста
новлением Свящ. Синода РПЦ от 
17 июля 2002 г. 

Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. № 38907; Д. № 22985. 
Лит.: Бутовский полигон. Вып. 4. С. 87. 

ВАСИЛИЙ Емельянович Конд
ратьев (1.03.1887, дер. Генутьево Алек
сандровского у. Владимирской губ.— 
4.10.1937, с. Долинское (Долинка) 
Карагандинской обл., Казахстан), 
мч. (пам. 21 сент. и в Соборе ново
мучеников и исповедников Россий
ских). В 20-х — нач. 30-х гг. жил в 
Загорске (ныне Сергиев Посад), за
нимался торговлей. В 1926-1935 гг. 
являлся старостой в храме, где слу
жил архим. Маврикий (Полетаев). 
21 окт. 1935 г. арестован по обвине
нию в высказывании «контрреволю-

Мч. Василий Кондратьев. 
Фотография. 1936 г. 

(Архив ПСТБИ) 

ционных взглядов» на политику со
ветской власти и в «антисоветской 
агитации», заключен в Бутырскую 
тюрьму. Виновным себя не признал. 
8 янв. 1936 г. особое совещание 
НКВД приговорило В. к 3 годам ис
правительных работ, он отбывал на
казание в Карагандинском ИТЛ, ра
ботал возчиком. В 1937 г. против В. 
было начато новое дело, его обвини
ли в том, что он предоставляет свою 
«квартиру» для богослужений. В. ви
новным себя не признал, подтвер
дил лишь наличие у него иконы. Рас
стрелян по постановлению тройки 
УНКВД по Карагандинской обл. от 
28 сент. 1937 г., погребен в общей 
безвестной могиле. Прославлен Ар
хиерейским юбилейным Собором РПЦ 
2000 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-77092; 
Αρχ. КНБ PK (ДКНБ по Карагандинской 
обл.). Д. № 2060. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ Яковлевич Шикалов 
(12.04.1875, дер. Б. Дубровна Вал
дайского у. Новгородской губ.— 
21.09.1937, Калининская обл.), мч. 
(пам. 9 сент. и в Соборе новомуче
ников и исповедников Российских), 
староста Вознесенской ц. в с. Возне
сенье Бологовского р-на Калинин
ской обл. В кон. 20-х гг. В. был арес
тован за невыполнение задания по 
сдаче сельскохозяйственной про
дукции, приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Вернувшись в нач. 1937 г. в родное 
село, послал ходатайство о пере
смотре своего дела, летом того же 
года ходатайство было удовлетворе
но, В. был признан невиновным, ему 
было возвращено имущество. 2 сент. 
1937 г. арестован вместе с настоя
телем Вознесенской ц. прот. сщмч. 
Алексием Глебовичем Успенским, 



ВАСИЛИЙ, С В . - ВАСИЛИЙ ГРЯЗНОВ, СВ. ПРАВ. 

обвинен в «контрреволюционной 
деятельности», виновным себя не 
признал. Расстрелян вместе со сщмч. 
Алексием по постановлению тройки 
УНКВД по Калининской обл. от 
19 сент. Прославлен Архиерейским 
юбилейным Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Αρχ. УФСБ РФ по Тверской обл. 
Д.№21531-С. 
Лит.: Дамаскин. Кн. 3. С. 186-188. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВАСИЛИЙ [лат. Basilius] (кон. 
V в.), св., еп. г. Аквы Секстиевы (око
ло совр. г. Экс-ан-Прованс, Фран
ция). С большой долей уверенности 
В. можно отождествить с арелат-
ским пресв. Василием, к-рый, со
гласно указанию Гонората Мас-
силийского в «Житии святого Ила-
рия Арелатского», участвовал в по
гребальной процессии св. Илария 
в 449 г. Впервые в сане епископа он 
появляется на одном из Арелатских 
Соборов (между 470 и 475). Осенью 
474 г. В. был посредником на пере
говорах между вестгот, кор. Эрихом 
и имп. квестором Лицинианом в Ар-
верне. Известно послание Сидония 
Аполлинария к В., в к-ром автор со
общает о гонениях Эриха на право
славных. Послание было написано 
вскоре после освобождения Сидо
ния Аполлинария из заточения, 
куда он был брошен по приказу 
Эриха, в кон. 475 г. 

Ист.: Honorât de Marseille. La vie de saint 
Hilaire d'Arles / Ed. P.-A. Jacob. P., 1995. P. 158. 
(SC; 404); Sidonius Apollinaris. Epistula 6, 7 // 
PL. 58. Col. 455-461. 

Д. В. Зайцев 

ВАСИЛИЙ Иванович Грязнов 
(21.02.1816, дер. Евсевьево Богород
ского у. Московской губ.— 16.02.1869, 
Павловский Посад Богородского у. 

Св. прав. Василий Грязнов. 
Портрет. XX в. 

Явление прп. Сергия Радонежского 
св. прав. Василию Грязнову 

Московской губ.), св. прав. Павлово-
посадский (пам. 16 февр., в вос
кресенье перед 26 авг.— в Соборе 
Московских святых). Из гос. крес
тьян, в детстве обучился грамоте 
по Часослову и Псалтири. В 30-х гг. 
работал на фабрике в Павловском 
Посаде, пристрастился к пьянству, 
вместе с неск. рабочими занимался 
грабежом на дорогах. Благодаря 
знакомству с настоятелем Берлю-
ковской пуст, иером. Венедиктом 
(Филипповым) раскаялся, начал 
вести праведную жизнь. В своем 
доме в Евсевьеве В. устраивал со
брания, на к-рых читали Свящ. Пи
сание и творения св. отцов. В 1845 г. 
по наущению павловопосадского 
купца Широкова, к-рого святой об
личал в тайной приверженности 
старообрядчеству, на В. был сделан 
донос о якобы основанной им «фар
мазонской секте». Праведник был 
арестован, но вскоре освобожден за 
недоказанностью обвинения. По пре
данию, В. неск. раз удостаивался яв
лений святых — прп. Сергия Радо
нежского, мучениц Веры, Надежды, 
Любови, Софии и сщмч. Харалам-
пия, к-рый благословил праведника 
на старческое служение (см. Стар
чество). Приходившие к В. люди 
получали от него духовные советы 
даже в самых затруднительных жи
тейских ситуациях. Свт. Филарет 
(Дроздов) писал прп. Антонию (Мед
ведеву) о том, что В. обратил к Цер
кви «немалое число раскольников». 
В 1848 г., во время эпидемии холе
ры в Павловском Посаде, у святого 
открылся дар исцеления — никто из 

обратившихся к нему больных не 
умер. 

В кон. 40-х гг. В. сблизился с вла
дельцем платочной фабрики в Пав
ловском Посаде Я. И. Лабзиным, 
к-рый в 1855 г. женился на сестре В. 
В 1853 г. В. стал компаньоном Лаб-
зина и купцом 1-й гильдии, в 1863 г. 
был создан торговый дом-мануфак
тура «Яков Лабзин и Василий Гряз
нов» — предприятие, поставившее 
на промышленную основу произ
водство павловопосадских шалей 
и платков. Став крупным предпри
нимателем, В. развернул широкую 
благотворительную деятельность. 
В 1858 г. по благословению свт. Фи
ларета он взял на себя попечение 
о Гуслицком муж. мон-ре. В 1860-
1869 гг. являлся старостой в пав-
ловопосадской Воскресенской ц., 
к-рую перестроил и благоукрасил, 
содержал на свои средства церков
ный хор. 

В 60-х гг. по благословению свт. 
Филарета В. организовал в Павлов
ском Посаде муж. иноческую общи
ну, для к-рой Московский святитель 
составил устав. Неподалеку от ма
нуфактуры В. построил 2-этажный 
дом для 11 иноков, рядом устроил 
отдельную келью, в к-рой молился 
и принимал приходивших к нему 
людей (келья была разрушена в 
70-х гг. XX в.). В святом сочетались 
духовные дарования благотворите
ля и старца, его называли «фабрич
ным духовником». В 1868 и 1869 гг. 
В. и Лабзин подавали прошения в 
Синод о преобразовании общины 
в общежительный мон-рь, но полу
чили отказы. Незадолго до кончины, 
находясь на лечении в Москве, В. 
написал письмо братии основанной 
им общины — свое духовное завеща
ние (опубл.: «Возлюбленная моя о 
Господе братия!» Павловский По
сад, б. г.). Святой скончался сразу 
после принятия Св. Тайн, погребен 
на кладбище Павловского Посада 
при стечении множества людей. 
Сразу после кончины старца было 
установлено его панихидное поми
новение. 

В 1874 г. Лабзин, Н. И. и И. И. Гряз-
новы (брат и племянник В.) постро
или на кладбище Павловского По
сада 2-этажный Покровский храм, 
нижний придел к-рого 16 июля 
1874 г. был освящен во имя св. Ва
силия Декаполита, небесного покро
вителя В. В этот придел перенесли 
останки подвижника, оказавшиеся 
нетленными. При перезахоронении 
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IP* 
от останков В. были отделены и по
ложены в серебряный ковчежец 
2 перста. В 80-х гг. XIX в. при По
кровском храме возникла жен. об
щина, впосл. преобразованная в пав-
ловопосадский Покрова Богородицы 
Васильевский мон-рь, одним из по
печителей к-рого был племянник В. 
фабрикант В. Н. Грязнов. Лабзин, 
насельницы и прихожане Покров
ской обители готовили материалы к 
канонизации старца. О. Я. Лабзина 
составила подробное жизнеописа
ние В., к-рое в 1896 г. направила 
Московскому митр. Сергию (Ляпи
девскому). Краткое житие В. напи
сал прот. С. Цветков (оригинал в 
фондах ГМИР). Игум. Покровского 
мон-ря Алевтина (Овчинникова) 
часто посылала болящих насельниц 
на могилу праведника, в летописи 
обители зафиксировано множество 
случаев чудотворений от его мощей. 

В окт. 1919 г. сотрудники губ. ЧК 
изъяли из Покровского мон-ря лич
ные вещи, письма, фотографии и 
жития В., а также ковчег с его пер
стами. Опасаясь осквернения остан
ков святого, В. Н. Грязнов, Лабзина 
и др. почитатели старца замуровали 
его мощи в стене храма. В 20-х гг. 
XX в. имя В. стало объектом агрес
сивных нападок советской анти-
религ. пропаганды. 16 окт. 1920 г. 
состоялся показательный суд над 
игум. Алевтиной, Грязновым и Лаб-
зиной, к-рых обвинили «в мошенни
ческой инсценировке культа банди
та, скопца, купца» с целью «эксплуа
тации отсталых масс на почве рели-

Васильевский павловопосадский мон-рь. 
Фотография. 2002 г. 

Раака с мощами св. прав. Василия Грязнова. 
Фотография. 2002 г. 

гиозных суеверий» (ΓΑΜΟ. Φ. 4776. 
On. 1. Ед. хр. 42). В 1921-1922 гг. в 
Павловском Посаде снимался анти-
религ. фильм «Старец Василий Гряз
нов», главным оператором к-рого 
был Э. К. Тиссэ, фильм демонстри
ровался в кинотеатрах города до 
1962 г. В 1925 г. вышло в свет кле
ветническое «антижитие» В.: Шпиц-
берг И. Св. Василий Грязнов — за
щита подмосковных акул текстиль
ной промышленности. М., 1925. 

В 1991 г., во время проведения 
в Покрово-Васильевском храме ре
монтных работ, в стене нижней цер
кви были обнаружены мощи В., 
ныне открыто почивающие в мона
стырском храме. Канонизация В. 
состоялась 7 авг. 1999 г., составлены 
служба и акафист святому. В По
кровском мон-ре хранится копия 
прижизненного портрета старца 
(оригинал в фондах ГМИР). 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 353. Оп. 4. Д. 392; РГИА. 
Ф. 515. Оп. 8. Д. 2456. Л. 32-33; ЦГИАМ. 
Ф. 263. Д. 4; Ф. 2127. Оп. 1. Д. 13. Л. 217-219. 
Ист.: Письма митр. Московского Филарета 
к наместнику Св.-Троицкой Сергиевой лавры 
архим. Антонию, 1857-1867. М., 1884. Ч. 4; 
Цветков С, прот. Василий Иоаннович Гряз
нов. Б. м., б. г.; Житие св. прав. Василия Пав-
лово-Посадского. Люберцы, 1999. 
Лит.: Моск. ЦВед. 1885. № 41; 1888. № 26; 
1892. № 23; Ист.-археол. описание Павлов
ского Посада. Павловский Посад, 1900. 

Д. Б. Кочетов 

ВАСИЛИИ Петрович Кадомский 
(1776 (1775?), дер. Шехманово Мос
ковской (позднее Рязанской) губ.— 
2.05.1848, Рязань), блж., Христа 
ради юродивый (пам. 2 мая, 10 ию
н я — в Соборе Рязанских святых). 
Из дворян, рано потерял мать. По
сле смерти супруги П. А. Кадомский, 

отец В., продал имение и переселил
ся с детьми в Рязань. В. получил 
домашнее образование. С 14 марта 
1791 г. состоял в чине унтер-офи
цера в Ревельском полку, 27 янв. 
1798 г. уволен без пенсии. 19 июня 
1801 г. В. подал прошение Рязан
скому архиеп. Симону (Лагову) о 
включении в число «ружников» (на
сельников, живших на собственном 
обеспечении) Ольгова муж. мон-ря. 
21 июня Рязанская консистория 
определила «отослать означенного 
унтер-офицера в Ольгов монастырь 
для богомолья и над ним велеть 
иметь присмотр», указом имп. Алек
сандра I 22 июня 1801 г. В. был опре
делен в обитель, однако 30 сент. того 
же года покинул Ольгов мон-рь, т. к. 
не имел средств для собственного 
содержания. В апр. 1802 г. В. подал 
прошение о зачислении трудником 
в Радовицкий мон-рь, каким был от
вет на прошение, неизвестно. Ок. 
1804 г. В. вступил в ополчение, фор
мировавшееся в первый период 
войн с Францией, служил в чине 
юнкера, в военных действиях не 
участвовал. 

Находясь вместе с полком в Кие
ве, В. часто посещал Киево-Печер-
скую лавру и дал обет отречения 
от мира. Вернувшись из ополчения, 
В. принял на себя подвиг юродства, 
отправился странствовать по обите
лям и храмам. Круглый год святой 
носил длинную холщовую рубаху и 
халат, одежда его отличалась чисто
той и опрятностью, волосы он под
стригал в кружок, бороду также под-

Блж. Василий Кадомский. 
Икона. Кон. XX в. 
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равнивал, поскольку был, по его 
словам, «военным человеком и ис
полнял предписания военной дис
циплины». В пище был воздержан, 
в среду и пятницу не вкушал ничего. 
Спал не более 2 часов в сутки, ночью 
молился, ходя по комнате или стоя. 
В Рязани В. называли «Божьим каз
начеем», потому что полученные 
подарки он сразу раздавал сиротам, 
неимущим и больным. И женщин, 
и мужчин В. называл «мата» (мать). 
В церкви никогда не стоял на одном 
месте: ходил, со всеми лобызался, 
часто приходил на клирос, пел, за
жигал свечи, после службы непре
менно входил в алтарь, приветствуя 
священника одной и той же фразой: 
«Здорово, мата. Что? Народу мало 
было?» — даже если прихожан в 
храме было множество. Вероятно, 
святой подразумевал, что истинно 
верующих и усердно молящихся 
людей немного. В. имел дар прозор
ливости, предсказывал события 
обычно иносказательно. Любил де
тей, к-рые также отвечали ему лю
бовью. 

В. скончался в доме рязанского 
купца Ф. С. Батракова, причастив
шись Св. Тайн,, похоронен у алтаря 
кладбищенской Лазаревской ц. в Ря
зани. В 1860 г. свящ. Никольской ц. 
Ямской слободы в Рязани Петр 
Внуков, знавший В. в течение мн. 
лет, составил жизнеописание бла
женного. Почитание В. после его 
кончины не ослабело. К могиле свя
того приходили многочисленные па
ломники, известны случаи чудотво-
рений, совершавшихся по молитвам 
к В. Ученый-физиолог И. П. Павлов, 
посещая могилы своих родителей на 
Лазаревском кладбище, приглашал 
священника отслужить панихиду по 
своим родственникам и по В. Осо
бо почитал блаженного Рязанский 
архиеп. сщмч. Иувеналий (Маслов
ский), часто служивший панихиды 
на могиле святого, этой традиции 
следовали и др. Рязанские архиереи 
в XX в. 

6 июля 1996 г. мощи В. были пере
захоронены у рязанского Борисо
глебского собора, рядом с местом 
первоначального погребения свт. 
Василия Рязанского. В июле 1997 г. 
состоялась канонизация В. в лике 
местночтимых святых. Тогда же 
мощи блаженного были перенесены 
в рязанский Борисоглебский собор 
и положены в приделе в честь Бого-
любской и Корсунской икон Бо-
жией Матери, была написана икона 

Рака с мощами блж. Василия Кадомского. 
Фотография. 2002 г. 

святого. В ограде храма, над бывш. 
местом захоронения свт. Василия 
и В., установили мраморные памят
ники — поставленные на квадрат
ные постаменты небольшие киоты с 
иконописными изображениями свт. 
Василия и В., над памятниками со
оружена ажурная железная кованая 
сень с медной кровлей. В июне 2001 г. 
мощи В. были перенесены в возоб
новленный кладбищенский Лазарев
ский храм. В том же году был со
ставлен акафист святому. 
Αρχ.: ГА Рязанской обл. Ф. 98. Оп. 15. Д. 30. 
Св. 110а [Формулярные списки губернских 
уездных землемеров и канцелярских служи
телей 1800 г.]. Л. 18 об., 19; Ф. 4. Оп. 471. 
Д. 6468. Св. 268 [Формулярные списки гу
бернских уездных землемеров и канцелярс
ких служителей, 1804 г.]. Л. 22; Ф. 627. Оп. 1. 
Д. 243. Л. 22, 22 об.; Оп. 60. Д. 248. Л. 10, 12 
[Прошение В.]; Оп. 61. Д. 243. Л. 8, 8 об.; 
Оп. 249. Д. 187. Б/л. 
Ист.: Внуков П. свящ. Биография юродивого 
Василия Петровича Кадомского // Стран
ник. 1865. Ч. 3. С. 5-21. 

Мон. Мелетия (Панкова), 
игум. Серафим (Питерский) 

ВАСИЛИЙ, Патриарх Иеруса
лимский (ок. 821-839). Наиболее 
важное событие во время пребыва
ния В. на кафедре — проведенный 
им в 836 г. Собор в Иерусалиме, на 
к-ром присутствовал также Патри
арх Антиохийский Иов. Собор осу
дил иконоборчество и направил по
слание к визант. имп. Феофилу с 
призывом прекратить гонения на 
иконопочитателей. Послание подпи
сал и отсутствовавший на Соборе 
Патриарх Александрийский Хрис
тофор I. Этот текст известен как 
«Соборное Послание 3 восточных 
Патриархов императору Феофилу». 

Документ сохранился в 2 основных 
и 2 дополнительных редакциях, од
нако все они представляют собой 
позднейшие переработки. 
Ист.: Constantinus Porphyrogenitus. Narratio in 
imaginera Edessanam // PG. 113. Col. 412-452; 
The Letter of the Three Patriarchs to Emperor 
Theophilos and Related Texts / Ed. J. A. 
Munitiz. Camberley, 1997. 
Лш.-.Janin R. Basile (112) / / DHGE. T. 6. Col. 
1141; ΘΗΕ. T. 3. Σ. 679-680; Beck. Kirche und 
theol. Literatur. S. 496. 

П. И. Жаворонков 

ВАСИЛИЙ (Бркич-Йованович), 
Патриарх Печский (1763-1765). Год 
и место рождения неизвестны, отец 
был учителем в Сремски-Карловци. 
Образование В. получил в школе 
Мануила, в монашестве Михаила 
(Козачинского), т. е. обучался в пе
риод с 1733 по 1739 г. Патриархом 
Печским Арсением IV (Иованови-
чем-Шакабентой) пострижен в мо
нашество, служил протодиаконом 
при Патриаршем дворе. В 1746 г. 
стал заказчиком гравюры X. Жефа-
ровича «Богоявление» (МСПЦ). 
С 1749 г. путешествовал по Сербии. 
В 1756 г. избран митрополитом Но-
вобрдским и Косовским. 21 мая 
1759 г. Патриархом Печским Ки
риллом II назначен митрополитом 
Сараевским. 

На кафедру прибыл только 12 дек. 
1760 г. Возможно, участвовал в сме
щении с престола Патриарха Ки
рилла II. В 1763 г. избран Патриар
хом Печским, но в 1765 г. был окле
ветан тур. властями, обвинен в из
мене и отправлен в заточение на 
Кипр. Стал последним патриархом-
сербом перед упразднением Печ-
ской Патриархии. 

Бежал с Кипра в Юж. Далмацию, 
в 1767 г. перебрался в Черногорию, 
где жил в мон-ре Острог, составил 
житие и службу свт. Василию Ост-
рожскому. В марте 1768 г. признал 
самозванца Степана Малого рус. 
имп. Петром III, но позже изменил 
свое решение и в авг. 1769 г. благо
словил черногорцев на присягу имп. 
Екатерине II (см. ст. Черногория). 

Из Черногории вместе с главой 
рус. миссии кн. Ю. В. Долгоруким 
уехал в Ливорно (Италия), где 
встретился с гр. А. Г. Орловым, для 
к-рого в марте 1771 г. составил «Опи
сание турецких областей и прожи
вающих в них христианских наро
дов, особенно народа сербского». 
Затем отправился в Вену, где пред
ложил свои услуги имп. двору в слу
чае войны с Османской империей. 
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В Вене в мае 1771 г. встретился с 
митр. Карловацким Иоанном (Джорд-
жевичем) и еп. Бачским Моисеем 
(Путником; впосл. митрополит Кар-
ловацкий), у к-рых просил разреше
ния уехать в Россию. Вскоре полу
чил разрешение и уехал, скончался 
в России 10 февр. 1772 г. Похоронен 
в усыпальнице Благовещенской ц. 
Александро-Невской лавры в С.-Пе
тербурге рядом с могилой митр. 
Черногорского Василия (Петровича 
Негоша). 
Лит.: Макушев В. В. Самозванец Степан Ма
лый: по актам Венецианского архива // PB. 
1869. Т. 82. № 7. С. 5-43; № 8. С. 572-604; Т. 83. 
№ 9. С. 5-34; СлщепчевиЬ. Исторщ'а. Кн>. 1. 

А. В. Шестаков 

ВАСИЛИЙ, первый Патриарх 
Эфиопской Церкви — см. Баслейос. 

ВАСИЛИЙ Map Фома Матфей II 
(род. 30.01.1915, дер. Перинаду, Тра-
ванкур (ныне шт. Керала, Индия), 
католикос Востока, католикос Апо
стольского престола св. Фомы и 
Маланкарский митрополит. Дей
ствующий глава Маланкарской 
Церкви. 

После окончания школы и кол
леджа изучал богословские дисцип
лины в семинарии в Коттаяме и 
Епископском колледже в Калькут
те, где получил степень бакалавра 
богословия. Затем закончил семина
рию (General Theological Seminary) 
в Нью-Йорке. В 1938 г. был рукопо
ложен во иподиакона, 6 мая 1941 г.— 
во диакона, 25 мая 1941 г.— во иерея. 
15 мая 1953 г. католикосом Васи
лием Геворгезом II рукоположен во 
епископа. В том же году стал митро
политом диоцеза Квилон (Коллам). 
Во время его пребывания на кафед
ре число приходов увеличилось по
чти вдвое, были основаны 5 муж. и 
3 жен. мон-ря, открылись 2 госпи
таля и большое количество школ. 
Социальное служение В. сделало 
его широко известным в среде ма-
ланкарских христиан. 29 апр. 1991 г. 
он стал 6-м католикосом Маланкар
ской Церкви после основания Като-
ликосата в 1912 г. Известен своими 
активными паломническими поезд
ками по всему миру. 

ВАСИЛИЙ (X в.), архиеп. Нов. 
Патр (ныне Ипати), богослов, экзе
гет. Оставил после себя 96 толкова
ний к трудным местам Свящ. Пи
сания (Patm. 31) в форме вопросов 
и ответов (греч. έρωταποκρίσεις) и 

один комментарий к Пророкам, в 
к-ром пытался раскрыть христо-
логический смысл Свящ. Писания. 
В наст, время изданы только неболь
шие фрагменты комментария к кни
гам ветхозаветных пророков с ано
нимным введением к нему. 
Изд.: Mai. NPB. Т. 6/2. 1853. Р. 540-541; 7/1. 
1854. P. VII-XII; PG. 111. Col. 412-416. 
Лит.: Beck. Kirche und theol. Literatur. S. 595; 
LTK. 1986. Bd. 2. S. 36. 

П. И. Жаворонков 

ВАСИЛИИ ( t после 468), архиеп. 
Селевкии Исаврийской, церковный 
писатель. 

Жизнь. Занял епископскую ка
федру Селевкии, митрополии про
винции Исаврия (юг М. Азии), по 
всей вероятности, ок. 440 (после 
431, но ранее 448 — АиЫпеаи. 1972. 
Р. 169-170). На Поместном К-поль-
ском Соборе (448) В. вместе с др. 
участниками осудил монофизит-
скую ересь Евтихия, однако через 
год, на т. н. разбойничьем соборе в 
Эфесе (449), проходившем под дав
лением Александрийского архиеп. 
Диоскора, принял участие в оправ
дании Евтихия и смещении проти
востоявшего ему К-польского Пат
риарха свт. Флавиана. На Вселен
ском IV (Халкидонском) Соборе 
(451) В. подписал «Томос к Флавиа-
ну» св. папы Льва I Великого, осуж
давший Евтихия. В 458 г. В. вместе 
с др. епископами своей провинции 
направил послание имп. Льву I в 
поддержку решений Халкидонского 
Собора, протестуя против поставле-
ния на Александрийскую кафедру 
Тимофея II Элура, известного свои
ми монофизитскими взглядами (по
слание сохр. в лат. версии: Mansi. 
Т. 7. Col. 559-563; ActaCO. T. 2/5. 
P. 46-49). 

Сочинения. Свт. Фотий, Патри
арх К-польский, упоминает 15 гоми
лий В., а также «Деяния мц. Фек
лы», составленные в стихах (не пу
тать с 2 книгами «Жизнь и чудеса 
св. Феклы» - PG. 85. Col. 477-618) 
и др. произведения (Phot. Bibl. 
Cod. 168). Сочинения В. демонстри
руют его широкую начитанность в 
античных авторах и хорошее рито
рическое образование. Свт. Фотий 
отмечает изощренность стиля В., 
к-рая иногда мешает естественному 
восприятию мысли автора. Однако, 
по его мнению, это обстоятельство 
дает писателю нек-рые преимуще
ства для изложения сложных тем. 
Вероятным образцом для ритори

ческого мастерства В. являются 
проповеди свт. Василия Великого и 
свт. Иоанна Златоуста (АиЫпеаи. 
1972). Сочинения В. оказали замет
ное богословское влияние на прп. 
Романа Сладкопевца (Maas. 1910; 
Sichern. 1968). 

Из 41 проповеди В. (PG. 85; CPG. 
6656) 37 признаются подлинными; 
2 — сомнительного авторства (Go
det. 1932): «На Благовещение Пресв. 
Богородицы» (In sanctae deiparae 
annuntiationem. Or. 39 / / PG. 85. 
Col. 426-452) и «На пророка Илию» 
(In Eliam. Or. 11 / / Ibid. Col. 148-
157); 2 — неподлинные: «Против 
иудеев» (Contra Iudaeos. Or. 38 / / 
Ibid. Col. 400-425; Tillemont. P. 344; 
Marx. 1941. P. 333; Fenner. P. 6) и 
«Похвала первомученику Стефану» 
(Laudatio protomartyris Stephanis. 
Or. 41 / / Ibid. Col. 461-473; Tillemont. 
P. 345). Особый интерес представ
ляет проповедь «На одержимого» 
(De arreptivo. Or. 23 / / Ibid. Col. 269-
277), содержащая материал по демо
нологии; в гомилии «На Преобра
жение Господне» (In transfiguratio-
nem domini. Or. 40 / / Ibid. Col. 452-
461) дается толкование природы 
Фаворского Света. 

В. признается автором ряда гоми
лий, известных под именами др. ав
торов: 6 гомилий под именем свт. 
Афанасия Великого: «На Пасху» 
(In Pascha (CPG 6657) / / PG. 28. 
Col. 1073-1081); «На Пасху и к ново
просвещенным» (In Pascha et in re
cens illuminatos (CPG 6658) // Ibid. 
Col. 1081-1092); «На Вознесение 
Господне» (Horn, in assumtionem do
mini (CPG 6659) / / Ibid. Col. 1091-
1100); «На св. Андрея» (In s. Andreas 
(CPG 6660)//Ibid. Col. 1101-1108); 
«На Великий пяток и предательство 
Иуды» (In feriam V et in proditionem 
Iudae (CPG 6661) / / Ibid. Col. 1047-
1053; «На страсти Господни» (In pas-
sionem domini (CPG 6662) // Ibid. 
Col. 1053-1061); под именем прп. 
Андрея Критского — «На св. Ла
заря» (In S. Lazarum (CPG 6663); 
под именем свт. Иоанна Златоуста — 
«На Воскресение Господне» (In re-
surrectionem domini (CPG 6664); го
милия «На Пятидесятницу» (Inpen-
tecosten (CPG 6666) / / PG. 52. 
Col. 809-812; 64. Col. 417-424) из
вестна под именами и свт. Иоанна 
Златоуста, и свт. Прокла, еп. К-поль
ского. 

Существуют также неизданные го
милии: «На блаженного Иова» (In bea-
tum lob — CPG 6667); «На апостола 



ВАСИЛИЙ, АРХИЕП. СЕЛЕВКИИ ИСАВРИЙСКОЙ 

- ^ ^ # Α 
Фому» (In Thomam apostolum — CPG 
6668); «На двух слепых» (In duos 
caecos — CPG 6669); «На прокажен
ного» (In leprosum — CPG 6670). 
Вероятно, В. принадлежит также 
соч. «Жизнь и чудеса св. Феклы», 
в основе к-рого лежат апокрифи
ческие «Деяния Павла и Феклы» 
(De vita et miraculis sanctae Theclae 
libii II / / PG. 85. Col. 477-560, 5 6 1 -
617; Vie et miracles de sainte Thècle. 
Brux., 1978. P. 168-412. (SH; 62)). 
Против его подлинности выступает 
Ж. Дагрон (Dagron. 1974). 

В своих сочинениях В. предстает 
по преимуществу как толкователь 
Свящ. Писания. Его толкования от
личает близкое следование тексту. 
Он стремится приблизить реалии 
ВЗ к культурному уровню и знаниям 
своих слушателей. По мысли В., «бо-
годухновенное Писание есть учи
тель добродетели» («На пророка Да
вида» (In Davidem). Or. 17. 1 / / PG. 
85. Col. 216). ВЗ приготовляет лю
дей к принятию благовестия Христа 
посредством прообразов («На про
рока Иону» (In Jonam). Or. 13. 2 // 
PG. 85. Col. 173-176). Польза Свящ. 
Писания в том, что оно учит, как до
стичь бессмертия и спастись («На 
историю Давида» (In Davidis histo-
riam). Or. 14. 1 / / PG. 85. Col. 184), 
а также сохраняет поучительные 
примеры святых мужей для потом
ков (In Davidem. Or. 16. 1 / / PG. 85. 
Col. 205). Недолговечность челове
ческой памяти и ненадежность вос
приятия Откровения на слух была 
восполнена Господом его письмен
ным запечатлением — наиболее дол
говечным способом («На слова: ты 
ли Тот, Который должен придти, 
или ожидать нам другого (Мф 11. 
3)?»; In illud: Tu es qui venturus es, an 
alium exspectamus? Or. 34. 1 // PG. 
85. Col. 368). 

П. Б. Михайлов 

Славянская традиция. Возмож
но, еще к древнейшему (до XIII в.) 
периоду относится перевод слова 
В. на Сошествие Св. Духа (нач.: 
«Наста убо нам на успешна церкви 
душевная позорища...»), помещен
ный в дополнении к серб, списку 
Паренесиса прп. Ефрема Сирина 
нач. XIV в. (Хиландар. № 384. 
Л. 400 об.— 402) и в рус. Торже
ственнике триодном 1477-1479 гг. 
(РГБ, Собр. МДА фунд. № 48). 
Во 2-й пол. XIV в., вероятнее всего, 
в К-поле болг. книжниками были 
переведены в составе т. н. Студий

ской коллекции (Юфу. С. 299-344) 
минейные гомилии с именем В. 
(Hannik. S. 99, 152, 222) на Воздви
жение Креста Господня (нач.: «Вся
ко убо иже от горшаго на лучьшее 
преложение...»; в греч. традиции из
вестна также с именем свт. Иоанна 
Златоуста), на ап. Андрея Перво
званного (нач.: «Зря светлое сие и 
аггелское небеснаго отьца...»; в греч. 
традиции встречается также с име
нами святителей Афанасия Велико
го и Иоанна Златоуста) и прор. Ели
сея (нач.: «[Еже] От пророк словом 
Христа проповедаше...») и триодные 
50-го цикла на Вознесение (нач.: 
«Чьстно сътекшихся съеловие, свет
ла празднующих лица...»), «о святом 
воображении веры» в субботу Пяти
десятницы (нач.: «Мал убо вам цер-
ковнаго православия есть кивот...») 
и в Пятидесятницу «на еретики о Бо
жественней Троице» (нач.: «Многа 
некако есть брашномь пъстрота..» — 
см.: Мошин. С. 93-95, № 75). С XV в. 
похвальные слова В. на Воздвиже
ние Креста и прор. Елисею получа
ют распространение в рус. рукопис
ной традиции (Hannick. S. 99, 222), 
1-е из них включено в состав Вели
ких Миней Четьих митр. Макария 
(ВМЧ. Сентябрь. Дни 14-24. СПб., 
1869. Стб. 713-718). Похвала прор. 
Елисею ок. 1401-1402 гг. использо
вана Григорием Цамблаком при со
здании похвального слова прор. Да
ниилу и трем отрокам. 
Лит.: Юфу 3. За десеттомната колекция Сту-
дион (из архива на румънския изследвач И. 
Юфу) / / Проучвания по случай II Конгрес 
по балканистика. София, 1970 (= Studia 
balcanica 2). С. 299-344; Мошин В. Ъирилски 
рукописи у Повщесном Mysejy Хрватске. 
Копитарева збирка словенских рукописа и 
IIOJCOB Ьирилски одломак у Л>убл>ани. Бео-
град, 1971. С. 93-95, № 75; Hannick Ch. 
Maximos Holobolos in der kirchenslavischen 
Literatur. W., 1981. S. 99, 152, 222. 

А. А. Ту рилов 

Богословие. Учение о Боге. Три-
адология. Согласно В., Бог непо
стижим для сотворенных существ, 
Его сущность недоступна даже со
зерцанию ангелов («На слова: вна
чале сотворил Бог небо и землю 
(Быт 1.1)». Or. 1.2 / / PG. 85. Col. 32). 
Ревнитель благочестия не стремит
ся к тому, чтобы указать, чем имен
но является Бог, но довольствуется 
утверждением о Его существовании 
(Or. 39. 2). Только Бог изначально 
обладает бытием (το είναι), не нужда
ясь в возникновении (τοΰ γενέσθαι — 
«На пророка Иону» (In Jonam). Or. 
12. 1 / / PG. 85. Col. 157). В. подчер

кивает, что ап. Иоанн Богослов го
ворит «в начале было Слово» (έν 
άρχη 4ν ° Λόγος), а не «в начале было 
рождено Слово» (έν άρχη έγεννήθη 
ό Λόγος), чтобы указать на безнача
лие (το άναρχον) Сына, поскольку 
предметом евангельской проповеди 
является не рождение, а существо
вание Господа («На воскресение Гос
подне» (In resurrectionem domini). 
2. 1-9 / / SC. Ν 187. P. 208). Это «на
чало» не причастно началу времен
ному (Ibid. 2. 27 / / SC. Ν 187. P. 210). 
Сын во всем таков же, каков Родив
ший (πάντα ών οσα εστίν ό γεννήσας — 
Ibid. 2. 32 / / SC. Ν 187. Ρ. 212). Един
ство природы Лиц Св. Троицы, счи
тает В., ясно показано в сотворении 
человека по образу Божию — как 
един образ Св. Троицы, в соответ
ствии с к-рым сотворен человек, 
точно так же едина Божественная 
природа трех ипостасей (ει δέ μία 
της Τριάδος ή είκών, μία των τριών 
υποστάσεων ή φύσις — Ibid. 1. 3. 
Col. 36). Он полагает, что прор. 
Моисей намеренно сообщил на
роду Израиля прежде знание о Еди
ном Боге, умолчав до времени о 
Троичности Лиц («На Моисея» 
(In Moysen). Or. 9. 3 / / PG. 85. 
Col. 136). 

Христология. Став плотью (σαρξ 
έγένετο), Сын Божий «сделался тем, 
чем не был, оставшись при этом тем, 
чем был» (о ούκ ην έγένετο, μείνας 
δπερ ην —Ibid. Col. 137). В отноше
нии человеческой природы Христа 
В. употребляет определение «яв
ляемый» (της φαινόμενης σαρκός), 
в отношении Божественной — «по
стигаемый умом» (της νοούμενης 
θεότητος - Or. 13.1 / / PG. 85. Col. 173; 
ср.: το φαινόμενον της σαρκός — κρυπ-
τομένην θεότητα — Or. 23. 1 // Ibid. 
Col. 272). Он придерживается оппо
зиции «плоть (σαρξ) — Божество 
(θεότης)», характерной для алексан
дрийской школы («На слова: Отче 
Мой, если возможно, да минует Ме
ня чаша сия (Мф 26. 39)»; In illud: 
Pater, si possibile est, transeat a me ca-
lix iste. Or. 32. 1 / / PG. 85. Col. 352). 
Для обозначения человеческой при
роды Спасителя В. пользуется так
же словом «храм» (ό τού Θεού Λόγου 
ναός — In illud: Navigabant simul cum 
Jesu discipuli et ecce tempestas magna. 
Or. 21. 1 / / PG. 85. Col. 265; ср.: «На 
Авраама» (In Abraham). Or. 7. 2 // 
PG. 85. Col. 112). В именовании 
«Сын Божий» есть указание на Бо
жественную природу Спасителя, 
тогда как имя «Христос» указывает 
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на искупительный подвиг Спасителя 
(«На слова: за кого люди почитают 
Меня, Сына Человеческого (Мф 16. 
13)?»; In illud: Quem me dicunt ho
mines esse filium hominis? Or. 25. 4 
/ / PG. 85. Col. 297). О соотношении 
двух природ во Христе В. учит, что, 
явившись в человеке, Сын пребы
вает весь в собственном теле и весь 
в Боге Отце (όλος εν τω Ιδίφ σώματι, 
και δλος εν τώ Θεώ και Πατρί — 
Or. 39. 4 / / PG. 85.'Col. 440). При 
этом Божественная Природа Спа
сителя остается бесстрастной (απα
θής γαρ μένει θεός — Or. 34. 1 / / PG. 
85. Col. 373). В. прибегает к извест
ным определениям Божественной 
природы Спасителя, к-рые в IV в. 
уже вошли в обиход правосл. бого
словия: простой (άπλοΰς), несостав-
ленный (άσύνθετος), недоступный 
(ανέφικτος), неизведанный (άπολυ-
πραγμόνητος), вечный (άί'διος), неде
лимый (αμέριστος), неизменяемый 
(άναλοίωτος), несотворенный (άκτισ-
τος) (In resurrectionem domini. 2 .30-
32 / / SC. N 187. P. 212). В. оказал за
метное влияние на оформление хрис-
тологического учения Халкидон-
ского Собора (Halleux. 1976). 

Творение мира. Весь сотворен
ный мир, согласно В., является об
разом человеколюбия и благости 
Творца (Or. 12. 1 / / PG. 85. Col. 157-
160) и лестницей для постижения 
Бога (Or. 1. 1 / / PG. 85. Col. 29). Са
мо наделение бытием несуществую
щего является признаком благости, 
к-рую Бог изливает на Свое творе
ние (Or. 12. 1 / / PG. 85. Col. 157). 
Бог призывает в бытие не-сущее (τα 
μη οντά) без всякого побуждения со 
стороны последнего (Ibidem). Вна
чале мир представлял собой неупо
рядоченное вместилище (οίκον άκόσ-
μητον), к-рое, подобно «беременно
му чреву» (έγκύμων γαστήρ), в воз
можности уже содержало в себе все 
вещи (Or. 1.2// PG. 85. Col. 29). За
тем это неупорядоченное вмести
лище подготавливается к получе
нию устроения (διακόσμησιν) и кра
соты (κάλλος). Β. сравнивает творе
ние света Богом с приготовлением 
помощниками живописцев стены с 
помощью белил для последующего 
разукрашивания (Ibidem). Непо
средственно перед творением света 
Бог сотворил множество ангелов, 
прославлявших Бога за каждый но
вый творческий акт (Ibid. Col. 32). 
Постепенно сотворенный мир на
полнился различными природами: 
смертными и бессмертными, види

мыми и невидимыми, неподвиж
ными и движущимися, неодушев
ленными и одушевленными, разум
ными и неразумными (Ibid. Col. 33). 
В. полагает, что весь тварный мир 
был сотворен и украшен как некий 
царский престол (θρόνος βασιλικός), 
ожидающий своего царя — чело
века (Ibidem; ср.: Or. 2. 1 / / PG. 85. 
Col. 40). 

Антропология. I. Состав челове
ка. Природа человеческая разнород
на: Адам получил свой телесный со
став из земли, а бессмертная душа 
была произведена для него из ниче
го (έξ ούδενός — «На слова: прииди-
те ко Мне все труждающиеся и об
ремененные... (Мф 11. 28)»; In illud: 
Venite ad me, omnes, qui laboratis et 
onerati estis, et ego reficiam vos. Or. 
29. 1 / / PG. 85. Col. 328). По мысли 
В., человек есть «одушевленное из
ваяние, заключающее в себе все тво
рение» (Or. 1. 3 / / PG. 85. Col. 33). 
Он — «жилище Сына, Единород
ного Бога» (Θεοΰ Μονογενούς οίκητή-
ριον - Ibid. 1. 3 / / PG. 85. Col. 33); 
«одушевленный образ Создателя» 
(έμψυχον εικόνα του πλάσαντος — 
«На Адама» (In Adam). Or. 2.1 / / PG. 
85. Col. 37), «образ Св. Троицы» (Ibid. 
Col. 36), «обладатель (κτήτωρ) всех 
земных благ» (Ibid. Col. 40). Об
раз Божий в человеке, по В., от
носится к общей человеческой при
роде, а подобие достигается в твор
ческих деяниях (Or. 1. 3 // PG. 85. 
Col. 36). Человек был выношен в 
руках Бессмертного (χερσιν άθα-
νάτοις κυοφορούμενον), имел своей 
утробой руки Создателя (μήτραν 
έχοντα την χείρα του πλάσαντος). Ему 
вручено творение: «раба по естеству 
Бог показывает владыкой по благо
дати» (Ibidem). Человек единствен
ный среди живых существ выделя
ется благородством происхождения 
(δια της πλάσεως την εύγένειαν); воз
девая руки к небу, он указывает на 
свое небесное отечество (Or. 1 . 3 / / 
PG. 85. Col. 36). Он почтен разумом 
(λόγω), украшен свободой воли 
(προαιρέσει) и блистает независи
мостью мысли (αύτεξουσίω γνώμη — 
In Adam. Or. 3. 2 / / Ibid. Col. 52).'Πο 
своей природе человек обладает 
способностью различать добро и зло 
(Or. 39. 3 / / PG. 85. Col. 433). Он ста
новится отцом по образу Бога Отца, 
а сын его рождается по образу Бога 
Сына, хотя и не бесстрастно (Or. 1.3 
// PG. 85. Col. 36). Сотворение жен
щины необходимо было для того, 
чтобы человек сумел увидеть свое 

отражение и тем самым смог по
стичь Создателя и Его творение 
(Ibid. Col. 45). 

П. Грехопадение. Согласно В., при
чиной грехопадения было «злоумыш
ление диавола против первоздан
ного человека» (Or. 2. 1 / / PG. 85. 
Col. 49). При этом сам диавол стал 
таковым не вслед, порочности при
роды, но из-за развращенности сво
ей воли (Or. 23. 1 / / Ibid. Col. 269). 
Диавол соблазнил человека, скло
нив его к поклонению твари вместо 
поклонения Творцу (Ibid. Col. 272), 
в чем В. видит существо грехопа
дения (Or. 39. 3 / / PG. 85. Col. 433). 
Корень человеческого греха таится 
в его душе, злоупотребившей свобо
дой воли («На мытаря и фарисея»; 
In Publicanum et Pharisaeum. Or. 
35. 1 / / PG. 85. Col. 376). Послед
ствием греха стала смерть; еще не 
став свидетелем смерти, человек в 
лице Каина уже становится ее со
вершителем («На Каина и Авеля»; 
In Cain et Abel. Or. 4. 3 / / PG. 85. 
Col. 72). В диавольском обмане — 
«не умрете» (Быт 3. 4) — В. видит 
корень всякого последующего отпа
дения от Бога, всякой ереси. 

Сотериология. Единственный Ви
новник спасения мира — Господь. 
До Его пришествия об Искупле
нии свидетельствовали ветхозавет
ные пророки: одни — словом 
(Исайя, Иеремия), др.— собственной 
жизнью (Илия, Иона), показав, что 
смерть есть начало бессмертия и из 
гроба произрастает жизнь (Or. 13. 1 
/ / PG. 85. Col. 172). Господь, поже
лав придать былую чистоту Своему 
образу и сообщить плоти бессмер
тие (άθανατίσαι την σάρκα), «срод
ным исцелил сродное» (τω συγγενεΐ 
το συγγενές θεραπεύων — Or. 39. 3 / / 
PG. 85. Col. 432), дабы через Кого 
произошло мироздание, через Того 
же оно было спасено (Ibid. Col. 433). 
Он облекся единосущной нам пло
тью (ομοούσιος σαρξ), чтобы подоб
ным спасти подобное (ϊνα τω όμοίφ 
το δμοιον άνασώσηται — Ibid. Col. 445), 
и стал во всем совершенным Чело
веком, дабы совершенно спасти со
зданного Им человека (Ibid. Col. 432). 
В Искуплении Господь обновил об
раз Божий в человеке (Нот . in Pa
scha / / PG. 28. Col. 1076). Жертво
приношение Авраама (Быт 22) тол
куется В. как прообраз крестной 
смерти Спасителя; по словам В., как 
нож не коснулся Исаака, так и крест 
не коснулся Божественной природы 
Христа (Or. 7. 2 / / PG. 85. Col. 112). 
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После крестной смерти Спасителя 
человеческая смерть уже перестает 
быть смертью и становится сном 
(Or. 32. 3 / / PG. 85. Col. 360). Гос
подь уготовил человеку разнооб
разные пути спасения, приспособ
ленные как к особенностям тех или 
иных грехов, так и к особенностям 
тех или иных добродетелей («На 
слова: если не обратитесь и не бу
дете как дети, не войдете в Царство 
Небесное (Мф 18. 3)»; In illud: Nisi 
conversi fueritis et efficiamini sicut 
parvuli, non intrabitis in regnum coe-
lorum. Or. 28. 1 / / PG. 85. Col. 313-
317). Домостроительство спасения 
преодолевает смерть, будучи силь
нее демонов, оно есть очищение от 
идолослужения, матерь свободы, 
оплот бессмертия (αθανασίας ακρό
πολις), освобождение от рабства, 
раздаяние благ, царское облачение, 
пребывание на небесах (Or. 34. 1 // 
PG. 85. Col. 368). 

Из таинств В. особо выделяет 
Крещение: оно есть начало бессмер
тия (φυτεία προς άθανασίαν — Horn, 
in Pascha// PG. 28. Col. 1080), очище
ние мира, возобновление человечес
кой природы, могила, возрождающая 
погребенных, водная стихия, став
шая гробом диаволу (στονχείον δια
βόλου μνημείον — In resurrectionem 
domini. 3.20-30 / / SC. N 187. P. 214). 
Изд.: CPG, N 5834-5835, 6655-6675; PG. 85. 
Col. 28-473 [41 проповедь]; PG. 28. Col. 1047-
1061,1073-1108 [6 проповедей]; Camelot T. P. 
Une homélie inédite de Basile de Séleucie // 
Mélanges offerts a A.-M. Desrousseaux. P., 1937. 
P. 35-48 [Нот. in S. Lazarum]; Marx B. 
Procliana: Untersuch, über den homiletischen 
Nachlass des Patriarchen Proklos von Kon
stantinopel. Münster, 1940. S. 48-49,100-102 
[Нот. in Pentecostem]; Aubineau M. Homélies 
pascales: cinq homélies inédites // SC. 1972. 
Ν 187. P. 167-277 [Нот. in resurrectionem do
mini]; Basil's of Seleucia's Homily on Lazarus: 
A New Ed. (BHG, Ν 2225) / Ed. M. В. Con-
ningham//AnBoll. 1986. Vol. 104. P. 165-184; 
Tevel J. M. De Preken van Basilius Seleucië. 
Amst., 1990 [Or. 7, 11,31,35]. 
ЛИТ.: Tillemont. Mémoires. 1711. T. 15. P. 340-
347; Drexl F. Literatur zu Basileios von Se-
leukeia // Jahresber. über die Fortschritte der 
klassischen Altertumswissenschaft. Lpz., 1931. 
Bd. 230. P. 264; Maas P. Das Kontakion / / BZ. 
1910. Bd. 19. S. 285-306; Fermer F. De Basilio 
Seleuciensi quaestiones selectae: Diss. Mar
burg, 1912; Delehaye J. Vie de S. Thècle / / 
AnBoll. 1925. Vol. 43. P. 49-57; Godet P. Basile 
(3) / / DTC. 1932. T. 2. Col. i59-A60;Janin R. 
Basile, métropolitain de Séleucie (167) // 
DHGE. 1932. T. 6. P. 1156-1157; Marx В. 
Der homiletische Nachlass des Basileios von 
Seleukeia / / OCP. 1941. N 7. P. 437-457; Bar-
denhewer. Geschichte. T. 4. S. 300-304; Kun-
риан (Керн), архим. Антропология св. Григо
рия Паламы. П., 1950. М., 1996". С. 196-200; 
Honigmann Ε. Theodoret of Cyrrhus and 
Basilius of Seleucia: The Time of their Death 

/ / ST. 1953. N 173. P. 174-184; Naldini M. 
Nuovi papiri cristiani della racolta fiorentina 
/ / Aegyptus. Mil., 1958. Vol. 38. P. 139-146; 
Caro R. Revaloracion de algunas homilias 
marianas del siglo V // Marianum. 1967. Vol. 29. 
P. 60-86; Sichern P. van. L'hymne sur Noé de 
Romanos le Mélode: Contribution a l'étude des 
sources / / ΕΕΒΣ. 1968. T. 36. P. 27-36; Mitsa-
kis K. The Hymnography of the Greek Church 
in the Early Christian Centures [et les sermons 
poétiques de Basile de Séleucie] / / J O B . 1971. 
Bd. 20. P. 31-49; Van Parys M. L'évolution de 
la doctrine christologique de Basile de Séleucie 
/ / Irénikon. 1971. Vol. 44. P. 493-514; Lopez-
Salvâ M. Los Thaumata de Basilio de Seleucia 
// Cuadernos de Filologia Clasica. Madrid, 
1972. Vol. 3. P. 217-219; Dagron G. L'auteur des 
«Actes» et des «Miracles» de Saint Thècle // 
AnBoll. 1974. Vol. 92. P. 5-11; Halleux A. de. 
La définition christologique a Chalcédoine et 
la doctrine de Basile de Séleucie // RThL. 1976. 
Vol. 7. P. 3-23, 155-170; Rohan-Chabot C. de. 
Exégèse de Job 2. 6 dans une homélie inédite 
de Basile de Séleucie / / StPatr. 1989. Vol. 18. 
N 2. P. 197-201; Tevel J. M. The Manuscript 
Tradition of Basilius of Seleucia and some 
Deductions Concerning the Early Deve
lopment of Liturgical Collections / / ibid. 1989. 
Vol. 20. P. 396-401; BarkhuizenJ. K, Swart G.J. 
Basil of Seleucia: Horn. 48. 4. 9 («On the four-
day dead Lazarus»): A crit. Note / / AClass. 
1994. Vol. 37. P. 109-111. 

П. Б. Михайлов 

ВАСИЛИЙ ( t нач. IX в.), архиеп. 
Фессалоникийский (после 904 — 
ранее 925), визант. агиограф. Сведе
ния о нем содержатся в Житии прп. 
Евфимия Нового Солунского (f 889), 
составителем к-рого он является, за 
что и был прозван Синаксаристом. 
Написанное им житие отличается 
обилием исторических и топогра
фических сведений. В. написал так
же службу прп. Евфимию с каноном 
2-го гласа (грёч. текст службы издан 
Л. Пти, в совр. греч. изд. Миней от
сутствует, в рус. Минеях помещен 
без указания авторства). 

В. пострижен в монахи ок. 875 г. 
прп. Евфимием, подвизался на Афо
не и в Фессалонике. Основал на 
Св. Горе обитель Вознесения (или 
св. Василия), к-рая существует до 
наст, времени и подчинена Хилан-
дарскому мон-рю. После смерти 
архиеп. Иоанна был избран на Фес-
салоникийскую кафедру. 

Иногда ошибочно именуется свя
тым в результате смешения с др. Ва
силием, архиеп. Фессалоникийским, 
бывш. прежде митр. Гортинским 
(Лопирев; ΘΗΕ. Т. 3. Σ. 698). 
Ист.: BHG, N 655; Petit L. Vie et office de St. 
Euthyme le Jeune / / ROC. 1903. N 8. P. 5 0 1 -
536; idem. P., 1904. (BHO; 5). 
Лит.: Petit L. Les évêques de Thessalonique // 
EO. 1901. T. 4. P. 221; idem. ROC. 1903. T. 8. 
P. 168-205; Лопарев X. M. Греч, жития свя
тых VIII-IX вв. Пг„ 1914. Ч. 1. С. 469-476; 
ΘΗΕ. Т. 3. Σ. 698. 

ВАСИЛИЙ (? - 1099 или 1110/ 
11), богомил, ересиарх. Место рож
дения и этническая принадлежность 
точно неизвестны. По словам Евфи
мия Зигабена (Panopl. dogm. XXVII 
52), В. изучал ересь богомильства 
15 лет и 40 лет ее проповедовал. 
Возможно, вначале он был монахом, 
а затем стал врачом, но носил мона
шескую одежду; Анна Комнина при
няла его за монаха (Alexias. XV 8), 
поскольку все богомилы носили 
одежду черного цвета и закрывали 
лицо. В., как и др. богомильские 
учители, имел 12 учеников-«апосто-
лов». Имп. Алексей 1Комнин (1081-
1118), к к-рому был приведен схва
ченный В., принял его приветливо и 
убедил ересиарха, что хочет лучше 
узнать его веру. Поддавшийся на 
хитрость В. подробно изложил бого
мильское учение императору, а сто
явший за завесой писец записал его 
слова. Впосл. эта запись в перерабо
танном виде вошла в 27-ю гл. «Дог
матического всеоружия» Евфимия 
Зигабена. 

Собор под председательством 
Патриарха Николая III Грамматика 
(1084-1111) осудил ересиарха. В. 
ничего не отрицал и заявлял, что го
тов к любому виду смерти. Его по
садили в темницу, пытали, увещева
ли, духовенство и император пыта
лись обратить его в правосл. веру, но 
он остался верен богомильскому 
учению. Тогда по приказу Алексея I 
и Патриарха он был сожжен на кос
тре на ипподроме Большого дворца, 
а те его ученики, кто не отреклись от 
ереси, пожизненно остались в тем
ницах. Эти события, по мнению 
большинства ученых, происходили 
в 1110/11 г., хотя нек-рые датируют 
их 1099 г. 
Ист.: Anna Comnène. Alexiade. XV 8-10 / Ed. 

B. Leib. P., 1945. T. 3; Eythimii Zygabeni 
Panoplia dogmatica / / PG. 130. Col.' 1298-
1332. 
Лит.: Obolensky D. The Bogomils. Camb., 1948. 
P. 199-205, 222, 275-276; Любарский Я. Н. 
Расправа имп. Алексея Комнина с богомила
ми / / ВИРА. 1964. № 12; Rigo A. Il processo 
del Bogomilo Basilio (1099 ca.): una 
riconsiderazione / / OCP. 1992. T. 58. P. 185-
211 ; Ангелов Д. Богомилството. София, 1993. 
C. 314-326. 

П. И. Жаворонков 

ВАСИЛИЙ, визант. гимнограф. 
Под этим именем сохранился ряд 
богослужебных песнопений Минеи 
и Октоиха. 

Большинство канонов Минеи, но
сящих имя В., имеют общие черты, 
позволяющие предположить одно 



авторство: акростих «Βασιλείου» (Ва
силия) в богородичнах; использова
ние ирмосов свт. Андрея, архиеп. 
Критского; наличие (изначально) 
2-й песни. В печатные Минеи вошел 
канон «господина Василия» на 
праздник Введения Пресв. Богоро
дицы (21 нояб.) 1-го гласа «Συνδρά-
μωμεν σήμερον, τη Θεοτόκω, τιμώντες 
έν ασμασι» (От£це«СА днкь вц^ почи. 
ТАЮЦИ п^сньми). Каждая песнь име
ет краткое надписание, выражающее 
ее основную идею (так же как в 1-м 
каноне праздника 4-го гласа Геор
гия; в совр. рус. изданиях Миней эти 
надписания опущены); наличие тро-
ичнов и богородичнов Μ. Η. Скабал-
ланович считал подражанием кано
нам свт. Андрея Критского. Пропуск 
2-й буквы в акростихе богородичнов 
(Β<αχπλείου) свидетельствует о про
исшедшей некогда утрате 2-й пес
ни (вопреки утверждению прот. 
В. Рыбакова, что этот канон В. из
начально был 8-песненным, см. его 
ст.: Св. Иосиф Песнописец и его 
песнотворческая деятельность // 
БТ. Сб. 27. С. 105). 

Та же особенность акростиха в бо
городичнах наблюдается в 2 др. гим
нах: в каноне свт. Николаю (6 дек.) 
«Παρρησίαν προς Θεόν ώς κεκτημένος 
όσιε πάτερ» (Дерзновение к Богу 
стяжав, преподобие отче) 2-го пла
гального (6-го) гласа с акростихом 
в тропарях «Πρέσβ<ευε ΐ»πέρ ημών, 
θερμέ προστάτα, πάτερ Νικόλαε» 
(Будь заступником за нас, теплый 
предстатель, отче Николае), из
вестном по рукописям Vat. gr. 1853 
(Fol. 96v - 100, 1173 г.) и Vindob. 
Theol. gr. 148 (Fol. 165v - 166, 
1193 г.), и в каноне мученикам Про
ву, Тараху и Андронику (12 окт.) 
1-го гласа «Τριάδος υπέρμαχοι» (Тро
ицы поборники) с ирмосами Андрея 
Критского, содержащемся в рукопи
сях XIII-XVII вв.; в рукописи Paris, 
gr. 13 (Colbert. 121) (Fol. 107v - 108, 
XIII в.) данный канон надписан 
именем В. 

В более ранней ркп. Sinait. gr. 578 
(Fol. 96-98, X - X I B B . ) канон по-
празднства Рождества Христова 
(30 дек.) «Σήμερον έκ της παρθένου 
τίκτεται Θεός και άνθροπος» (Днесь 
от Девы рождается Бог и человек) 
4-го гласа еще сохранил 2-ю песнь 
и соответственно целиком имя В. 
в акростихе богородичнов. 

Еще один канон свт. Николаю 
«Τον ποιμένα Χρίστου των Θρεμμά
των» (Пастыря Христовых чад) 1-го 
гласа был издан А. Коминисом по 
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7 спискам греч. Миней XI-XIV вв. 
из зап., гл. обр. южноиталийских, со
браний (AHG. Т. 4. Р. 52). Во всех 
песнях использованы ирмосы свт. 
Андрея Критского (1-я песнь — «Διά 
στύλου πυρός και νεφέλης» (Отолпомь 
ОГНЕННЫМИ и окллчнымъ) (Σαχρρόνιος. 
Σ. 12. Ν 16; Σ. 13. Ν 16, 17; Σ. 14. 
Ν 18) и, как и в каноне на Введение, 
имеются троичны и богородичны. 
2-я песнь и соответственно полное 
написание имени В. в акростихе бо
городичнов сохранились только в 
2 рукописях (в т. ч. в самой ранней — 
Crypt. Δ. α. XIV, XI в.). Иногда в 
надписании к имени автора прибав
лено прозвище «Пагуриот» (Пага-
риот) (Paris, gr. 13 (Colbert. 121). 
Fol. 157v, XIII в.), или «Монах» 
(Crypt. Δ. α. IV. Fol. 40, XIII в.). Од
нако в рукописях Ath. Laur. Θ. 32 
(XVI в.) и Vat. gr. 779 (1408) этот 
гимн надписан именем «Андрей» 
(AHG. Т. 4. Р. 789). 

В Параклитике Crypt. Δ. γ. Ι. 
Fol. 16v — 20 (X в.) имя «Василий 
Монах» носит крестовоскресный 
канон 1-го плагального (5-го) гласа 
«'Υπό ανδρών παρανόμων τω σταυρώ 
προσεπάγης» (Людьми беззакон
ными ко кресту пригвожденного) 
с акростихом «Ύμνον, Χριστέ, σοι 
προσάγω τω άναστάντι» (Песнь, Хри
сте, Тебе приношу воскресшему). 

В печатных Минеях содержатся 
также самогласен ап. и евангелисту 
Луке (18 окт., в греч. Минее на сти
ховне, в рус. Минее — седален по 
полиелее, без надписания) «Τω της 
Σωφίας άλιευτικώ καλάμω» (Премуд
рости ловитсльною тростТю) 4-го гласа, 
носящий имя В., и стихира свт. Ва
силию Великому (1 янв., на стихов
не) «Πάντων των αγίων άνεμάξω τας 
άρετάς» (ßrfc\K cf ы'хъ соврмь еси дов. 
род"Кт£ли) 1-го гласа, надписанная 
именем «Василий Монах». 

В Стихираре S. Sepulcri. 270 (XII в.) 
именем «Василий Монах» надпи
сана литийная стихира в Неделю 
святых отцов «Βολίδας άστράπτοντες 
θεηγορίας» (Л*ч<ши ЮБЛИСТД'ВШЕСА ВГОГ. 
ΛΛΓΟΛΛΗΪΑ) 1-ГО гласа (Thibaut. P. 101). 
8 рукописных Матиматариях (Doch. 
379. Fol. 228, 1-я пол. XVII в., и 
РНБ. Греч. № 126. Л. 166, 2-я пол. 
XV в.) творением В. названа само
гласная стихира индикта (1 сент. на 
стиховне) «'Επέστη ή είσοδος του 
ένιαυτοΰ» (Наста входъ Λ·£ΤΑ) 1-го гла
са, хотя встречается и иная атрибу
ция: Василику — в Матиматариях 
(Ivir. 975, сер. XV в.; Pantel. 938, кон. 
XV - нач. XVI в.; и Ivir. 991, 1670); 

Иоанну Монаху — в печатных Ми
неях. 

Относительно личности В. выска
зывались различные предположе
ния. Его считали студийским мона
хом, жившим в IX в. (Ж. Б. Питра), 
или к-польским монахом- акимитом 
(митр. Софроний (Евстратиадис)), 
или приписывали каноны, носящие 
имя В., В. Пагариоту, отождествляя 
его с Василием Элахистосом (X в.; 
Г. Пападопулос, архиеп. Филарет 
(Гумилевский), Скабалланович), ос
новываясь, в частности, на сообра
жении, что архиеп. Кесарийскому 
естественно было в своем творче
стве обращаться к наследию отцов-
каппадокийцев (схолии к пропове
дям Григория Богослова, стихира 
Василию Великому). Против тако
го отождествления возражал Э. Бу-
ви, допускавший, что В. мог быть 
монахом-студитом. Он отмечал, что 
в венецианском издании Триоди 
1601 г. В. Пагариот был изображен 
в одежде мирянина, следов., он не 
был епископом. Коминис на основа
нии сходства канонов, носящих имя 
В., с канонами Андрея Критского 
предположил, что В. мог только до
бавить свои богородичны к канонам 
Андрея (AHG. Т. 4. Р. 789). Во вся
ком случае на основании датировки 
рукописей можно заключить, что В. 
жил не позднее X в., исходя же из 
строения канонов — после Андрея 
Критского (f 740), но, вероятно, не 
позднее IX в. 

Ист.: Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). ΕΙρμολόγιον. 
Chennevières-sur-Marne, 1932. ('Αγιορείτικη 
βιβλιοθήκη; 9). Σ. 155,175; Follieri. Initia hym-
norum. Vol. 5. Pars 1. P. 257; Τωμαδάκης Ε. Ι. 
Κανόνες της Παρακλητικής//ΕΕΒΣ. 1972/1973. 
Σ. 257; AHG. Τ. 2. Ρ. 122-126, 401-402; Τ. 4. 
Ρ. 52-75, 788-789; Στάθης. Χειρόγραφα. Τ. 1. 
Σ. 533; Τ. 2. Σ. 244; Τ. 3. Σ. 759, 849; 943 
(ιυυι.);Ταμεΐον. Ν 324,394. Σ. 118,138; Герц-
ман Ε. В. Греческие муз. рукописи С.-Петер
бурга. СПб., 1996. Т. 1. С. 190. 
Лит.: Рига. Analecta Sacra. Vol.1. P. XLV; 
Παπαδόπουλος Γ. Ι. Σύμβολα! εις τήν ίστορίαν 
τής παρ' ήμίν έκκλεαστικής μουσικής. 'Αθήναι, 
1890. Σ. 257; Bouvy Ε. La fête de ΪΕϊσοδος // 
Bessarione. R., 1897. Anno 1 (1896). Vol. 1. 
P. 555-562; Thibaut J. Etude d'hymnographie 
Byzantine. Différentes attributions des tro-
paires // Ibid. 1899/1900. Anno 4 (1899). Vol. 6. 
P. 101, 103; Филарет (Гумилевский). Песно
певцы. С. 315-316; Weyh W. Die Akrostichis in 
der Byzantinischen Kanonesdichtung // BZ. 
1908. Bd. 17. S. 54; Скабалланович M. H. Вве
дение во храм Пресв. Богородицы. К., 1916. 
[Серг. П.], 1995Р. С. 53-92. (Христ. праздни
ки; 3); Етегеаи С. Hymnographi Byzantini / / 
ЕО. 1922. N 21. Р. 278-279; Νέα Σιών: Έκκλη-
σιαστικόν περιοδικον Σύγγραμμα. 'Ιεροσόλυμα, 
1934. Α. 29. Σ. 566, 567; 1938. Α. 33. Σ. 439; 
'Εκκλησιαστικός Φάρος. 'Αλεξάνδρεια, 1932. 
Α. 31. Σ. 106; 1938. Α. 37. Σ. 247; 1940. Α. 39. 



Σ. 126, 128, 133, 420; Salaville S. Basilius, 
Mönch v. Studion // Lexikon für Theologie und 
Kirche / Hrsg. v. M. Buchberger. Freiburg i. 
Br., 1931. Bd. 2. Sp. 31; Beck. Kirche und theol. 
Literatur. S. 606; Janin R. Basileios v. Studiu // 
LTK. Bd. 2. Sp. 37. 

С. И. Никитин 

ВАСИЛИЙ ( t между 363 и 365), 
en. Анкирский (336-360, с переры
вами), видный участник т. н. ариан-
ских споров, глава богословской 
партии омиусиан, представлявших 
умеренное крыло противников ве-
роопределения Вселенского I Собора 
(см. Подобосущный, а также ст. 
Арианство). По профессии был вра
чом (Hieron. De vir. illustr. 89). Цер
ковный историк Созомен называет 
его мужем высокообразованным и 
красноречивым (Sozom. Hist. eccl. II 
33). На К-польском Соборе (336) 
сторонники Евсевия Никомидий-
ского избрали В. епископом г. Анки-
ра (митрополия Галатии) на место 
низложенного за ересь Маркелла. 
После возвращения Маркелла из 
ссылки (337) В. вынужден был ус
тупить ему кафедру, к-рую занял 
вновь после вторичного изгнания 
Маркелла (ок. 339). Во время Сар-
дикийского Собора (343) В. вместе 
с большинством вост. епископов по
кинул заседания и принял участие 
в отдельном соборе «восточных» 
в Филиппополе. Правосл. еписко
пы, оставшиеся в Сердике (Сар-
дике), отлучили его от церковного 
общения как одного из предводите
лей вост. ариан. В 348 г., когда имп. 
Запада Констант добился от пра
вившего на Востоке своего брата 
Констанция II возвращения всех 
изгнанных защитников Никейского 
Символа веры, Маркелл вновь занял 
кафедру, хотя его возвращение и 
вызвало волнения среди жителей 
Анкиры, отдававших предпочтение 
В. В 350 г. имп. Констанций в оче
редной раз отправил Маркелла в из
гнание и В. вернулся в Анкиру (Socr. 
Schol. Hist. eccl. II 23, 26). В. был в 
числе вост. епископов, последовав
ших за Констанцием на Запад в пе
риод его борьбы с узурпатором Маг-
ном Магнецием. В 351 г. В. принял 
участие в работе первого Сирмий-
ского Собора, осудившего еп. Фо-
тина, ученика Маркелла Анкирско-
го. На состоявшемся при этом в при
сутствии имп. Констанция диспуте 
с Фотином В. одержал бесспорную 
победу и изобличил еретические 
заблуждения Фотина и Маркелла. 
После этого он, вероятно, вернулся 
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в Анкиру, где занялся делами своей 
кафедры. 

Основная церковная деятельность 
В. началась после 358 г., когда он 
стал основателем и фактическим 
руководителем новой богословской 
партии омиусиан, вышедшей из 
недр расколовшейся антиникейской 
коалиции. На Соборе в Антиохии 
(нач. 358) была одобрена 2-я Сир-
мийская формула, признававшая 
Сына Божия, Второе Лицо Св. Тро
ицы, во всем меньшим Отца. Т. о. 
оформилась партия крайних ариан-
аномеев, признававших Сына ни в 
чем не подобным Отцу. Возрож
дение чистого арианства вызвало 
бурю негодований в Церкви. Пер
вым с призывом защитить правую 
веру выступил Георгий, еп. Лаоди-
кийский. В. с готовностью отклик
нулся на его призыв. Для этой цели 
он пригласил всех епископов со
браться на Пасху в Анкире по слу
чаю освящения новой базилики. 
В Анкирском Соборе (358), прохо
дившем под председательством В., 
участвовало 12 епископов (Sozom. 
Hist. eccl. IV 13-14). Выработанное 
ими постановление фактически 
ознаменовало рождение партии 
омиусиан, противопоставлявших 
себя как никейскому Православию, 
так и крайнему арианству аномеев. 
Основой богословских взглядов В. 
и его сторонников стал тезис о «род
ственном единстве» (την γνήσιαν) 
Первого и Второго Лиц Св. Троицы, 
в соответствии с к-рым Сын во всем, 
в т. ч. и по сущности, подобен Отцу 
(όμοιος κατ' ούσίαν), но не тожде
ствен с Ним. Т. о., на место никей
ского догмата о единосущии Сына 
Отцу (ομοούσιος) было выдвинуто 
учение о подобосущии (όμοιούσιος). 
От последнего термина возглавляе
мая В. богословская партия и полу
чила название омиусиан («подобо-
сущников»). Часто омиусиан име
новали также по имени их главы ва-
силианами. 

После Собора В. вместе с Евста-
фием, еп. Севастийским, и Элевси-
ем, еп. Кизическим, в качестве деле
гатов Собора отправились ко двору 
имп. Констанция в Сирмий, чтобы 
ознакомить его с положением цер
ковных дел на Востоке и предло
жить выработанное в Анкире веро-
определение. В Сирмий В., исполь
зуя прежние связи и свое красноре
чие, сумел склонить императора на 
свою сторону. На состоявшемся ле
том 358 г. 3-м Сирмийском Соборе 

была выработана новая вероиспо
ведная формула. По существу это 
была 2-я формула Антиохийского 
Собора 341 г. с добавлением учения 
о том, что Сын подобен Отцу по 
сущности (Sozom. Hist. eccl. IV 15). 

Пользуясь расположением импе
ратора, В. по возвращении на Вос
ток устроил с помощью гос. чинов
ников настоящий разгром аномеев: 
70 представителей этой партии 
были отправлены в ссылку, в т. ч. 
Евдоксий Антиохийский и Аэтий. 
По словам арианского историка 
Филосторгия, эти меры осуществ
лялись без ведения императора 
(Philost. Hist. eccl. IV 9). Вскоре все 
изгнанники вернулись из ссылки. 
Когда император осознал, что васи-
лиане являются хотя и значитель
ной, но не единственной автори
тетной богословской партией, он 
решил созвать новый Вселенский 
Собор, к-рый положил бы конец 
спорам в Церкви. Согласование мес
та проведения и предварительная 
подготовка к Собору были поруче
ны В. (Sozom. Hist. eccl. IV 16). Од
нако впосл. под влиянием придвор
ных церковных деятелей, в первую 
очередь арианских епископов Ва-
лента и Урсакия, планы Констанция 
изменились. Вместо одного Собора 
было решено созвать два: зап. епис
копы должны были собраться в 
Аримине, вост.— в Селевкии Исав-
рийской (см. ст. Аримино-Селевкий-
ский Собор). В. узнал об этих планах 
лишь в нач. 359 г., когда ему было 
предписано явиться в имп. резиден
цию в Сирмий. Чтобы предстоящие 
Соборы не тратили время в бесплод
ных спорах, император решил пре
доставить им на обсуждение уже го
товое изложение веры (Ibid. IV 17). 
Для этого в Сирмий и были пригла
шены представители различных бо
гословских партий, в т. ч. и В. как 
представитель омиусиан. Новое ве
роисповедание известно как 4-я Сир-
мийская формула, или «датирован
ная вера» (под ней значилась дата 
подписания — 22 мая 359 г.). В этом 
исповедании запрещалось употреб
лять слово «сущность» (ουσία), на 
к-ром зиждилось все богословие 
омиусиан. Противники В.— Валент, 
Урсакий и Евдоксий Антиохийский — 
отрицали этот термин на том осно
вании, что его нет в Свящ. Писании. 
Омиусианская формула «подобие 
по сущности» была заменена более 
общей: «подобен во всем» (όμοιος 
κατά πάντα). В. уступил и принял 



новое изложение веры, но при подпи
сании сделал существенную припис
ку, к-рую можно рассматривать как 
его символ веры: 

«Я, Василий, епископ Анкиры, ве
рую [так] и согласен с тем, что на
писано выше, исповедуя Сына во 
всем подобным Отцу: во всем, то 
есть не только по волению (κατά την 
βούλησιν), но и по ипостаси, суще
ствованию и бытию (κατά την 
ΰπόστασιν, κατά την ΰπαρξιν και κατά 
το είναι), так как Сын по Божествен
ным Писаниям — Дух от Духа, 
жизнь от жизни, свет от света, Бог 
от Бога, истинный Сын от Истинно
го [Отца], Премудрость Сын от Пре
мудрого Бога Отца (σοφίαν Υίον εκ 
σοφοΰ Θεοΰ και Πατρός) — одним сло
вом, Сын во всем подобен Отцу, как 
[любой] сын — отцу (ώς υίόν πατρί). 
Если же кто говорит, что [Он] подо
бен [лишь] в чем-то, тот чужд Кафо
лической Церкви, так как не гово
рит, что по Писаниям Сын подобен 
Отцу» (Epiph. Adv. haer. 73. 22). 

После собрания в Сирмии В. с 
«датированной верой» направился 
на Собор в Селевкию, на к-ром про
изошел раскол между омиусиан-
ским большинством и проариански 
настроенными епископами во главе 
с Акакием Кесарийским. Сам В. на 
Соборе себя никак не проявил. В кон. 
359 г. он в составе соборной делега
ции прибыл в К-поль, где перед им
ператором разгорелся богословский 
спор. Констанций потребовал от 
присутствующих принять одобрен
ную в Аримине формулу веры, в 
к-рой Сын объявлялся просто по
добным Отцу (без выражения «во 
всем»). В. и его сторонники понача
лу отказались принять эту формулу, 
однако под нажимом императора 
все-таки поставили свои подписи 
под вероисповеданием, принятым 
1 янв. 360 г. (Sozom. Hist. eccl. IV 23; 
Theodoret. Hist. eccl. II 23). По всей 
видимости, в это же время в К-поле 
состоялся диспут между В. и ано-
меем Аэтием, в к-ром, по словам Фи-
лосторгия, победу одержал Аэтий 
{Philost. Hist. eccl. IV 12). По сооб
щению того же историка, В. вскоре 
отказался от своей подписи под ари-
минским вероопределением (Ibid. 
V I ) . Это кажется вполне вероят
ным, т. к. уже через неск. месяцев 
на Соборе в К-поле под предсе
дательством Акакия Кесарийского 
В. был низложен и отправлен в 
ссылку в Иллирик. Выдвинутые 
против В. обвинения носили не 
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догматический, а канонический ха
рактер: в частности, он был обвинен 
в превышении власти, когда в 358 г. 
изгонял аномеев, и в том, что сеял 
смуту в Церкви, побуждая верую
щих восставать против своих епис
копов в Иллирии, Италии и даже 
в Африке (Ibid.; Theodoret. Hist. eccl. 
II 20; Socr. Schol. Hist. eccl. II 42; 
Sozom. Hist. eccl. IV 24). 

Из изгнания В. вернулся по эдик
ту имп. Юлиана Отступника (362). 
Последний раз его имя встречается 
в 363 г., когда он подписался под 
петицией омиусиан, направленной 
имп. Иовиану. В ней омиусиане тре
бовали вернуть отнятые у них ка
федры, аннулировать касающиеся 
веры решения, принятые в послед
ние годы правления Констанция, 
и созвать новый Собор для вос
становления спокойствия Церкви 
(Socr. Schol. Hist. eccl. Ill 25; Sozom. 
Hist. eccl. VI 4). Петиция омиусиан 
не имела успеха. По крайней мере 
В. не удалось вернуть себе Анкир-
скую кафедру, на к-рую сторонни
ки Акакия Кесарийского возвели 
в 360 г. некоего Афанасия (Socr. 
Schol. Hist. eccl. Ill 25). Более упо
минаний о В. не сохранилось. По 
нек-рым намекам у Сократа Схо
ластика (Ibidem) можно предпо
ложить, что В. скончался в изгна
нии. 

Сочинения. В. считается автором 
2 основных документов, к-рые были 
изданы от имени омиусиан: поста
новления Анкирского Собора 358 г. 
и «Памятной записки (Υπομνημα
τισμός) Василия и Георгия и их при
верженцев». Оба сочинения извест
ны через Епифания Кипрского 
(Epiph. Adv. Haer. 73. 2-11; 12-22). 
Авторство В. в отношении «Па
мятной записки» считается несом
ненным: она оканчивается описани
ем событий в Сирмии в 359 г., а 
представителем омиусиан в это вре
мя там выступал именно В. Сход
ство стиля, терминологии и лексики 
«Записки» и постановления Анкир
ского Собора свидетельствует, что 
В. можно приписать авторство (или 
по крайней мере окончательную ре
дакцию) соборного постановления. 

«Памятная записка» — своего ро
да оправдание уступок, сделанных 
В. при подписании «датированной 
веры». Признавая, что слово «сущ
ность» (ουσία) отсутствует в Свящ. 
Писании, В. указывает, что им тем 
не менее пользовались древние от
цы. Основной богословский интерес 
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это сочинение представляет тем, что 
здесь проведено четкое разграни
чение понятий «сущность» и «ипо
стась». Термин «ипостась» употреб
ляется, по заявлению автора, для 
того, чтобы выразить действительно 
существующие свойства лиц: «Отец 
есть дух, Сын — дух и Дух Святой — 
дух, однако же ни Отец не мыслит
ся Сыном, ни Сын Отцом или Ду
хом, но существуют самостоятельно. 
И вот для того, чтобы обозначить 
эти самостоятельно и действитель
но существующие свойства Отца, 
Сына и Святого Духа, восточные и 
называют их самостоятельно суще
ствующими ипостасями лиц». Ко
нечно, эти различия можно выра
зить и понятием «Лицо», но оно еще 
не дает адекватного понимания, по
скольку греч. πρόσωπον может обо
значать и просто «личину», и тогда 
Отец, Сын и Дух Святой были бы 
лишь внешним проявлением одного 
и того же Божества. Термин же «ипо
стась» подчеркивает их личное са
мостоятельное существование, хотя 
они и мыслятся единым Божеством 
(μίαν Θεότητα). Самостоятельность 
бытия Лиц Св. Троицы не нарушает 
их единства, ибо все три имеют по
добную сущность. В «Записке» про
слеживается идея равенства Св. Ду
ха — Третьего Лица Св. Троицы с пер
выми двумя. Учение о Св. Духе в то 
время еще мало было разработано, 
и идея В. о Его равенстве с Отцом и 
Сыном была принята далеко не все
ми его сторонниками (напр., это ра
венство отрицал Элевсий Кизичес-
кий). 

Блж. Иероним (Hieron. De vir. illustr. 
89) упоминает сочинение В. «Против 
Маркелла» и «многое другое». Из 
этих сочинений до нас дошел толь
ко трактат «О девстве». Он также 
считался утерянным, пока в 1905 г. 
Ф. Каваллера не отождествил его 
с соч. «Об истинной непорочности 
в девстве» (Περί της εν παρθενία αλη
θούς άφθορίας), входящим в число 
неподлинных сочинений, приписы
ваемых свт. Василию Великому (PG. 
30. Col. 669-889). Данная гипотеза 
в наст, время принимается почти 
всеми учеными. В пользу авторства 
В. говорят след. факты. Сочинение 
посвящено Литою, еп. Митилины, 
к-рый был близок к В. и присутство
вал на Соборе в Анкире в 358 г. 
В нем довольно много деталей, сви
детельствующих о хорошем знании 
автором физиологии человека, что 
всецело применимо к В., к-рый был 
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врачом. Наконец, имеющиеся в трак
тате моменты, касающиеся учения 
о Св. Троице, показывают, что автор 
был склонен к омиусианству. Кавал-
лера датирует его написание време
нем до Анкирского Собора; напро
тив, И. Квастен находит в нем па
раллели с анкирским постановлени
ем и скорее склонен датировать 
трактат временем после Анкирского 
Собора. 

Цель соч. «Об истинной непороч
ности в девстве», как заявляет сам 
автор,— показать те добродетели, 
к-рые должна стяжать дева, чтобы 
достичь святости и небесного бла
женства. Главная добродетель в дев
стве — стяжание сердечной чистоты; 
телесная чистота без сердечной рав
на лицемерию. Большое внимание в 
трактате уделено предостережениям 
об опасностях, к-рые поджидают вер
ную невесту Христову, стремящую
ся к высшей цели, много говорится 
об искушениях, возникающих в пер
вую очередь от чувств вкуса и ося
зания. В. утверждает, что дева дол
жна обладать благоразумием в обще
нии, особенно с противоположным 
полом, по причине естественного 
природного влечения полов. Во вся
ком месте, и даже когда она пребы
вает одна, деве следует заботиться 
о сохранении строгой сдержанно
сти, отказаться от всякого стремле
ния к внешней красоте и изяществу. 
Однако, следуя по пути самоотрече
ния, нельзя совершенно пренебре
гать необходимой заботой о теле. 
Для подтверждения своих слов В. 
ссылается как на Свящ. Писание, 
так и на светскую науку. В гл. 65 он 
даже оправдывается перед читате
лем за чрезмерное увлечение физи
ологическими вопросами, к-рые тем 
не менее считает важными. Трактат 
«Об истинной непорочности в дев
стве» под именем свт. Василия Ве
ликого был переведен на слав, 
язык. 

Отношение к В. со стороны правосл. 
отцов Церкви было неоднозначным, 
что нашло отражение у свт. Афана
сия Великого. В послании к еписко
пам Египта он упоминает В. среди 
др. епископов-ариан, «защитников 
нечестия» (Athanas. Alex. Ер. ad epp. 
Aegypti et Libyae. 7). Напротив, в 
соч. «О Соборах» святитель говорит 
о В. и омиусианах: «С теми, которые 
принимают все прочее из написан
ного в Никее, сомневаются же толь
ко в речении «единосущность», на
добно обходиться не как с врагами, 

и мы не восстаем против них, как 
против ариан и противоборствую
щих отцам, но рассуждаем как 
братья с братьями... Ибо испове
дующие, что Сын от сущности От
чей и не от иной ипостаси, что Он 
не тварь и не произведение, но пре-
искреннее по естеству рождение, 
и вечно соприсущ Отцу как Слово 
и Премудрость, недалеки и от того, 
чтобы принять речение «единосущ
ный». Таков Василий Анкирский, 
писавший о вере» (Athanas. Alex. 
De Synod. 41). К последней оценке 
близок свт. Иларий, еп. Пиктавий-
ский, лично знавший В. по Собору 
в Селевкии и посольству в К-поль 
(Hilar. Pkt. De Synod. 12 sq.). Напро
тив, для свт. Епифания Кипрского В. 
всегда оставался еретиком-ариани-
ном (Epiph. Adv. haer. 73. 1); впро
чем, осознавая, что позиция омиу-
сиан отлична от строгого арианства, 
свт. Епифаний называет их «полу-
арианами», это наименование закре
пилось за ними в позднейшей ереси-
ологии. 
Соч.: CPG, N 2825-2827; PG. 30. Col. 666-
810; 42. Col. 404-444; «De virginitate» de St. 
Basile / Texte vieux slave et trad, par A. Vail
lant. P., 1943. 
Лит.: SchladebachJ. Basilius von Ancyra: Eine 
hist.-philos. Stud. [Lpz.], 1898; Спасский A. 
История догматич. движений в эпоху Все
ленских Соборов. Серг. П., 1914. С. 372-391, 
397-404, 409, 456; Cavallera F. Le «De Virgi
nitate» de Basile d'Ancyre // RHE. 1905. T. 6. 
P. 5-14; idem. Basile d'Ancyre // DSAMDH. 
T. 1. Col. 1283; Gummerus J. Die homöusiani-
sche Partei bis zum Tode des Konstantius. Lpz.; 
[Helsinki], 1900;Janin R. Basile (42) // DHGE. 
T. 6. Col. 1104-1107; BacheletX. le. Basile d'An
cyre // DTC. T. 2. Col. 461-463; Simonetti M. 
La crisi ariana nel IV se'colo. R., 1975. P. 586. 

Д. В. Зайцев 

ВАСИЛИЙ (f 27.03.1373, Тверь), 
en. Тверской. Хиротонисан в Твери 
8 авг. 1361 г. из игуменов тверского 
Спасского мон-ря «из Загородиа», 
хиротонию возглавил митр. св. Алек
сий. Епископство В. пришлось на 
время борьбы за тверской стол меж
ду князьями Василием Михайлови
чем и св. Михаилом Александрови
чем, а также московско-тверской вой
ны кон. 60-х — нач. 70-х гг. XIV в. 

В 1362/64 г. В. вместе со своим 
предшественником свт. Феодором II 
(Добрым), в 1361 г. оставившим Твер
скую кафедру, участвовал в выдаче 
вел. кн. Василием Михайловичем и 
др. тверскими князьями тарханной 
и несудимой грамоты тверскому 
Отрочу в честь Успения Пресв. Бо
городицы мон-рю. В 1364 г. В. мог 
принимать участие в крещении кнг. 

Анастасии Ольгердовны, ради чего 
из Москвы в Тверь приезжал митр. 
Алексий. Зимой 1366/67 г. «по бла
гословению и повелению» свт. 
Алексия на суд В. был вынесен спор 
между вел. кн. тверским Василием, 
его племянником клинским кн. Ере-
меем и микулинским кн. Михаилом 
Александровичем о наследстве го-
родокского кн. Семена Константи
новича. Умерший в 1366 г. кн. Семен 
завещал свою часть родового удела 
не родному (сводному) брату кн. 
Еремею, а двоюродному брату кн. 
Михаилу. Епископ решил спор в 
пользу кн. Михаила. В том же году, 
воспользовавшись пребыванием кн. 
Михаила Александровича в Литве, 
Василий Михайлович с сыном Ми
хаилом и племянниками добились 
у митр. Алексия вызова В. в Моск
ву. Решение спора тверских князей 
было пересмотрено. «И тако на Мос
кве про тот суд владыце Василию 
бышеть истома и протор велик», 
здесь посчитали, что князей Твер
ского дома В. «судил о уделе княже 
Семенове не по правде». Москва 
поддерживала в Твери вел. кн. Васи
лия в его борьбе с Михаилом Алек
сандровичем — союзником Литвы. 
В том же году московская рать ра
зорила тверские области, в т. ч. «цер
ковный волости святаго Спаса», т. е. 
Тверской кафедры. Осенью того же 
года, во время похода вернувшегося 
из Литвы кн. Михаила Александро
вича на Кашин, где укрылся вел. кн. 
Василий Михайлович, послы В. 
участвовали в мирных переговорах 
в с. Андреевском. 21 марта 1367 г. 
в Спасо-Преображенском соборе В. 
отслужил вместе «с игумены и с по
пы» заупокойную службу по преста
вившемуся в Отроче мон-ре бывш. 
Тверскому еп. св. Феодору. 

Весной 1369 г. тверской кн. Ми
хаил Васильевич повелел перенести 
в Кашин монастырскую ц. Св. Тро
ицы (по данным Никоновской ле
тописи, ц. Пречистой Богородицы), 
и «место то святое (мон-рь.— М. П.) 
раскопати, и в гробех мертвых кос
ти разрушали издавна положенных 
черноризцев». Внезапная болезнь 
князя и княгини (20 апр. княгиня 
скончалась) была воспринята как 
Божия кара за это деяние, кн. Ми
хаил «устрашеся и ужасеся того ра
ди, и прощениа проси у владыки Ва-
силиа и у всего священнаго събора». 
В. повелел князю «не до конца мес
то то разорити, и послушавъ влады
ки, опять малую церковь поставили», 
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но затем «и ту разнесли». В кон. 
1369 г. кн. Михаил Васильевич ез
дил в Москву к митр. Алексию жа
ловаться «на владыку на Василиа», 
но безрезультатно. В 1370 г. твер
ской князь пытался начать с Моск
вой мирные переговоры, в качестве 
посла поехал В. Однако перемирие 
было недолгим: «владыку отпусти
ли с Москвы, а ко князю великому 
Михаилу послав, целование сложи
ли по Оспожине дни на 6 день», т. е. 
через 6 дней после праздника Успе
ния Пресв. Богородицы. 

Из посланий на Русь К-польского 
Патриарха Филофея Коккина 1370-
1371 гг. следует, что свт. Алексий 
отлучил от Церкви правителей Тве
ри и В. за их союз с литовцами-языч
никами. Патриарх подтвердил отлу
чение и поставил условием проще
ния принесение тверичами присяги 
на верность Москве. В 1371 г. посол 
вел. кн. тверского Михаила Алек
сандровича архим. Феодосии хлопо
тал в К-поле о снятии отлучения, 
Патриарх предложил свт. Алексию 
примириться с тверичами до суда 
Патриарха, к-рый, по-видимому, не 
состоялся. Судя по тому, что источ
ники больше ничего не сообщают об 
этом конфликте, можно пред
положить, что отлучение с тверских 
властей было снято. 

В. погребен в Спасо-Преображен
ском соборе в Твери, в летописном 
рассказе об обновлении собора в 
1399 г. характеризуется как «изряд
ный епископ». 
Ист.: АСЭИ. Т. 3. М., 1964. № 116. С. 152; 
РИБ. Т. б2. № 16-20. Стб. 97-120; № 26. 
Стб. 149-152; № 28-29. Стб. 155-166 
(Прил.); ПСРЛ. Т. 11. М., 2001. С. 3-4, 6, 8 -
19; Т. 15. Вып. 1. Стб. 72, 81, 83-84, 91-92, 
104, 123, 166, 433; Т. 18. СПб., 1913. С. 23. 
Лит.: Чередеев К., прот. Биографии Тверских 
иерархов. Тверь, 1859. С. 32; БорзаковскийВ. С. 
История Тверского княжества. СПб., 1876. 
С. 144,145; Строев. Списки иерархов. Стб. 441; 
Первухин Г. П., прот. О Тверских иерархах. 
Тверь, 1901. С. 32-34; Клюг Э. Княжество 
Тверское (1247-1485 гг.). Тверь, 1994. С. 178-
180, 192, 197, 205; Забелин Н. А. Некрополь 
тверского собора Спасо-Преображения // 
Салимое А. М. Тверской Спасо-Преображен-
ский собор. Тверь, 1994. С. 283; Кучкин В. А. 
Рус. княжества и земли перед Куликовской 
битвой // Куликовская битва: Сб. ст. М., 
1980. С. 32-35, 69-73, 76-81, 85-95; он же. 
Договорные грамоты моек, князей XIV в. М., 
2003. С. 145. 

М. В. Печников 

ВАСИЛИЙ (IX в.), еп. Эмесский 
(пам. 19 июля). Составил биогра
фию своего дяди свт. Феодора, еп. 
Эдесского (BHG, N 1744), послу
жившую важным источником по ис-

тории Церкви IX в. и содержащую 
сведения относительно положения 
христиан под мусульм. владыче
ством (опубл. И. В. Помяловским). 
По мнению Д. Е. Афиногенова, В. 
является также автором «Соборного 
Послания трех восточных Патри
архов императору Феофилу». 
Соч.: Житие иже во святых отца нашего Фео
дора, еп. Эдесского / [Ред.] И. В. Помялов
ский. СПб., 1892; The Letter of the Three 
Patriarchs to Emperor Theophilos and Related 
Texts / Ed. J. A. Munitiz. Camberley, 1997. 
Лит.: Повесть Епифания о Иерусалиме и су
щих в нем мест / Изд., пер., и объясн. В. Г. Ва
сильевского / / ППС. 1886. Вып. 11ЧТ. 4. 
Вып. 2. С. 264-265; Janin R. Basile d' Èmése 
(85) / / DHGE. T. 6. Col. 1133; ΘΗΕ. T. 3. 
Σ. 699; Krumbacher. Geschichte. P. 151-152; 
Afinogenov D. The New Edition of «The Letter 
of the Three Patriarchs»: Problems and Achie
vements // Σύμμεικτα. 2003. T. 16 (в печати). 

ВАСИЛИЙ (в монашестве Вар-
лаам; f после 1565, Крыпецкий во 
имя св. Иоанна Богослова мон-рь?), 
псковский свящ., автор житий, 
служб, похвальных слов святым 
(преимущественно русским, связан
ным с новгородско-псковскими зем
лями). 

Сведения о В. известны исключи
тельно из его произведений. Писа
тельская деятельность В. приходит
ся на 40-60-е гг. XVI в. и связана 
с митр. св. Макарием. Можно пред
положить, что рукоположение В. во 
священника совершил сам святи
тель, будучи архиепископом Вел. 
Новгорода и Пскова (1526-1542). 
Позднее, овдовев, В. принял мона
шество с именем Варлаам. Из опи
сания чудес в созданном агиогра-
фом житии прп. Саввы Крыпецкого, 
к-рые совершились в 1557-1564 гг., 
явствует, что в эти годы В. был ино
ком Крыпецкого во имя св. Иоанна 
Богослова муж. мон-ря, возможно, 
здесь он и скончался. 

Наиболее ранним трудом В. явля
ется житие прп. Евфросина Псков
ского (f 1481), составленное в 1547 г. 
по просьбе иноков псковского Елеа-
зарова мон-ря во главе с игум. Фео
досией в связи с канонизацией прп. 
Евфросина на Соборе 1547 г. Основ
ным источником для автора явилась 
первоначальная редакция жития свя
того кон. XV — нач. XVI в., в к-рой 
большое место уделено вопросу двое
ния аллилуйя. В. систематизировал 
первоначальное житие в хронологи
ческом порядке и сделал нарратив
ные дополнения, взятые из творе
ний Епифания Премудрого и иером. 
Пахомия Логофета. В житие вклю

чены послание прп. Евфросина Нов
городскому архиеп. св. Евфимию II 
(Вяжицкому) и ответ святителя, 
а также молитвы преподобного к 
Пресв. Богородице и перед кон
чиной. Завершает житие описание 
посмертных чудес святого, состав
ленное на основании монастырских 
записей и рассказов очевидцев. Труд 
В. был включен свт. Макарием в 
Успенский и Царский списки Вели
ких Четьих Миней (ВМЧ). 

Вскоре после Собора 1547 г. В. со
ставил также 4-ю редакцию жития 
блгв. кн. Александра Ярославича Не
вского, прославленного Собором. За 
основу автор взял текст из Псков
ской II летописи, кроме того, он ис
пользовал выписки из житий блгв. 
кн. Михаила Всеволодовича Черни
говского и Новгородского архиеп. 
Иоанна, написанных Пахомием Ло
гофетом, а также из жития ярослав
ских князей Феодора Ростиславича 
и его сыновей Давида и Константи
на, созданного иеромонахом яро
славского Спасо-Преображенского 
мон-ря Антонием. Молитва, к-рую 
кн. Александр Невский произносит 
перед боем, заимствована В. из Ска
зания о Мамаевом побоище. В кон
це жития В. обращается к святому 
с традиц. просьбой о молитве за 
царя, князей, бояр, войско и всех 
правосл. христиан, в т. ч. за себя — 
«многогрешнаго, и грубаго, и недо-
стойнаго раба Божиа Василиа... на-
писавшаго тебе малое сие граносло-
вие». В. знал о чудесах, совершав
шихся от мощей кн. Александра Нев
ского, но в житии их не описал. 
Творение В. включено в Царский 
список ВМЧ. 

Ок. 1549-1551 гг. В. составил про-
ложную редакцию жития мч. Геор
гия Нового (f 1515). Основой для 
этого труда стала пространная ре
дакция жития, написанная иеромо
нахом домового храма Новгородс
ких архиереев Илией по рассказам 
афонских монахов, побывавших в 
Вел. Новгороде в 1539 г. Текст В. 
был отредактирован митр. Мака
рием, впосл. он был включен в Про
лог (М., 1643). 

В 1550-1552 гг. агиограф создал 
пространное житие блгв. кн. Всево
лода—Гавриила Псковского (f 1138) 
(РГБ. Рум. № 397. Л. 390 об.- 417 об., 
XVI в.), главным источником для 
к-рого послужили летописные запи
си о князе, а также устные свидетель
ства «старца клирика Ивана... доб
ре ведуща яже о святем повествова-



ния от неложных мужей псковских 
старейших» (в частности, в описа
нии чудес, совершавшихся от мо
щей св. Всеволода—Гавриила в кон. 
XV — 1-й пол. XVI в.). Характерис
тика князя написана под влиянием 
житий св. князей Александра Яро-
славича Невского и Феодора Рос-
тиславича Ярославского. Повество
вание об обретении мощей заканчи
вается сообщением об установлении 
празднования князю и похвалой 
ему. В описании чудес встречаются 
интересные особенности, говорится, 
напр., об обычае ставить заветную 
свечу в рост больного перед ракой 
князя. Это житие также было вклю
чено свт. Макарием в состав ВМЧ. 

Как считает В. И. Охотникова, В. 
начал работать над составлением 
жития и похвалы прп. Савве Кры-
пецкому (РНБ. Собр. ОЛДП. № 258. 
Л. 137-210) по благословению кры-
пецкого игум. Иосифа (1551-1554), 
к апр. 1554 г., когда были обретены 
мощи святого, была составлена 1-я 
редакция, в 1555, 1559-1560, 1562-
1564 гг. В. дополнил ее описанием 
чудес, совершавшихся от мощей 
святого. Главным источником для 
жития стали рассказы насельников 
мон-ря, автор также использовал 
житие прп. Варлаама Хутынского, 
написанное Пахомием Логофетом. 
В предисловии к житию В. выска
зывает обычную для его времени 
мысль о Руси как единственной хра
нительнице благочестия: в К-поле 
«вера православная испроказися 
Махметовою прелестию от безбож
ных турок, зде же в Рустей земли 
паче просия святых отец наших уче
нием». 

В 1558 г. уже принявший мона
шество агиограф написал житие 
Новгородского архиеп. Нифонта 
(f 1156), основываясь на сказании 
о святителе из Kueeo-Печерского Па
терика Кассиановской редакции. 
Варлаам дополнил сказание преди
словием, неск. известиями о святи
теле и похвалой святому. В конце 
жития сообщается, что канонизация 
архиеп. Нифонта состоялась при 
митр. Макарии (по-видимому, на 
Соборе в 1549). В эти же годы 
иером. Варлаам по поручению митр. 
Макария создал 4-ю редакцию жи
тия Новгородского еп. Никиты 
(t 1108) (ГИМ. Увар. № 429. 
Л. 52-78). Для этого он восполь
зовался произведением инока Зино
вия Отенского, написанным в связи 
с обретением мощей свт. Никиты 

ВАСИЛИЙ, ПСКОВСКИЙ СВЯЩ. 

^S^%P*^iS^  
в новгородском Софийском соборе 
в 1558 г. 

Также по благословению свт. Ма
кария агиограф между 1558 и 1563 гг. 
создал пространную редакцию жития 
юрьевского сщмч. Исидора (f 1472) 
на основе краткой редакции. Поми
мо лит. обработки текста Варлаам 
усилил его антикатолич. направлен
ность. Написанное в разгар ливон
ской войны, житие мч. Исидора 
было очень актуально, его «призы
вы, опирающиеся на живой пример 
русских, героически страдавших на 
тех землях, где теперь шли бои, не 
могли не звучать чрезвычайно дей
ственно» (А. И. Рогов). 

Псковской тематике посвящено 
также созданное Варлаамом в 1565 г. 
«Сказание об иконе Знамения Бо
городицы Мирожской». В «Сказа
нии» описывается «чудо слезного 
знамения» — заступничество Пресв. 
Богородицы за Псков и псковичей 
ввиду угрозы со стороны Литвы. 

По предположению Е. В. Небере-
кутиной, В. является автором неск. 
статей в «Книге Степенной царско
го родословия» — «Похвалы Васи
лию», «Сказания о Данииле Перея
славском» и «Чудес», а также одним 
из редакторов жития равноап. кнг. 
Ольги. 

В рукописях встречаются пролож-
ные жития прп. Евфросина (РГБ. 
Рум. № 397), прп. Саввы Крыпец-
кого {Серебрянский Н. Очерки по 
истории монастырской жизни в 
Псковской земле. М., 1908. С. 532-
533), св. Александра Невского, со
зданное по редакции В. (РГБ. Рум. 
M 397, Л. 348 об.-353),- святых, 
над чьими жизнеописаниями в свое 
время трудился В. Однако вопрос 
о принадлежности проложных ре
дакций псковскому священнику нуж
дается в дальнейшем изучении. 

Гимнографическое наследие В. не 
исследовано. Его перу принадлежат 
службы прп. Евфросину Псковско
му, кн. Всеволоду—Гавриилу (кон. 
40-х гг.), прп. Савве Крыпецкому, 
еп. Нифонту, мч. Георгию Новому. 
В основу последней службы поло
жено творение митр. Григория Цам-
блака на память Иоанна Нового. 
Служба мч. Георгию, по мнению 
И. И. Калиганова, написана в кон. 
40-х гг., вошла в богослужебную 
Минею (М., 1626). 

В. П. Адрианова-Перетц атрибу
тирует В. Похвальное слово прп. 
Алексию, человеку Божию, известное 
по рукописи нач. XVII в. {Орлов А. С. 

Б-ка Моск. Синодальной типогра
фии. М., 1896. Вып. 1 (Сборники). 
С. 46. № 7 (199)). Оно было напи
сано после 1559 г., основными ис
точниками послужили житие прп. 
Алексия в составе древней редакции 
Златоструя, а также жития прп. 
Евфросина Псковского и др. труды 
псковского агиографа. А. И. Пли-
гузов высказал предположение о 
принадлежности В. одной из редак
ций жития прп. Иосифа Волоцкого. 
П. М. Строев и архиеп. Филарет 
(Гумилевский) приписывают В. жи
тие прп. Арсения Коневского, создан
ное коневским игум. Варлаамом, од
нако оснований для отождествле
ния псковского писателя с конев
ским игуменом нет. 

Лит. образцом для В. служили 
труды выдающихся писателей, ис
пользовавших стиль «плетения сло
вес», в первую очередь сочинения 
Пахомия Логофета, из к-рых псков
ский автор делал многочисленные, 
не всегда оправданные историчес
ким содержанием заимствования 
в свои сочинения. В. зачастую меха
нически переносил тексты, в частно
сти характеристики святых, из од
ного жития в другое, что обедняло 
фактическое содержание его произ
ведений и даже приводило к иска
жению исторической реальности. 
Нек-рые жития, написанные В., не 
изданы. 
Соч.: Ириней (Клементъевский), архим. По
весть о начале псковского Печерского мон-ря. 
М., 1831. С. 45-66; Повесть о Евфросине 
Псковском // Памятники старинной рус. 
лит-ры, изд. Г. Кушелевым-Безбородко. СПб., 
1862. Вып. 4. С. 67-116; Повесть о Нифон
те, еп. Новгородском // Там же. С. 1-9; Бу-
дилович А. С. О рус. Юрьеве старого време
ни в связи с Житием сщмч. Исидора и 
с ним сопострадавших 72 юрьевских мучени
ков // Сб. учено-лит. об-ва при Юриев, ун-те. 
Юрьев, 1901. Т. 4. С. 76-89; ЛапустинА. Тек
сты сказаний о псковских чудотворных ико
нах Божьей Матери // Псковская старина: 
Тр. Псковск. церк. ист.-археол. комитета. 
Псков, 1910. Τ 1. С. 78-108; Мансикка В. Жи
тие Александра Невского: Разбор редакций 
и текст. СПб., 1913. С. 126-146 [Прил. 
С. 33-48]; Перетц В. Н. Отчет об экскурсии 
семинария рус. филологии в Киев 30 мая — 
10 июня 1915 г. К., 1916. С. 158-176; Даниил 
(Доровских), архим. Предисловие к Житию 
прп. Саввы Крыпецкого / / Макарьевские 
чтения. Можайск, 2000. Вып. 7. С. 200-205; 
Калиганов И. И. Георгий Новый у вост. сла
вян. М., 2000; Охотникова В. И. Рукописная 
традиция Жития Саввы Крыпецкого // 
ТОДРЛ. 2001. Т. 52. С. 293-347. 
Лит.: Ключевский. Древнерусские жития. 
С. 239, 250-262; Строев. Словарь. 1882. 
С. 37-41; Филарет (Гумилевский). Обзор. 
18843. С. 209-210; Барсуков. Источники аги
ографии. Стб. НО; Макарий. История РЦ. 
Кн. 4. Ч. 1. С. 435-437, 443; Ч. 2. С. 77-78; 
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Серебрянский Н. И. Очерки по истории мо
настырской жизни в Псковской земле. М., 
1908. С. 146-168; он же. Житие прп. Евфро-
сина Псковского: (Первонач. ред.) // ПДПИ. 
1909. Т. 173; он же. Древнерус. княжеские 
жития (Обзор редакций и тексты). М., 1915. 
С. 215-217, 257-259; Адрианова-Перетц В. П. 
Из истории рус. агиографии XVI в. // Sertum 
bibliologicum в честь А. И. Малеина. Пг., 
1922. С. 146-154; Фетисов И. И. К лит. ис
тории Повести о мученике Исидоре Юрьев
ском // Сб. ст. в честь акад. А. И. Соболев
ского. Л., 1928. С. 218-221; Спасский Ф. Рус. 
литург. творчество. П., 1951. С. 43; Рогов А. И. 
«Повесть об Исидоре Юрьевском» как ист. 
источник и памятник рус. публицистики пе
риода Ливонской войны // Славяно-герман
ские связи и отношения. М., 1969. С. 313-327; 
Калиганов И. И. О предполагаемом автогра
фе Василия—Варлаама / / Старобьлгаристи-
ка. 1983. Т. 7. № 3. С. 79-91; Плигузов А. И. 
Вторая редакция минейного жития Иосифа 
Волоцкого // Исследования по источникове
дению истории СССР доокт. периода. М., 
1984. С. 29-55; Даниил (Доровских), игум. 
Духовный писатель XVI в. Василий—Вар-
лаам и его лит. наследие: Канд. дис. / МДА. 
Загорск, 1988. Ркп.; он же. Житие прп. Сав
вы Крыпецкого // Троицкий сб. Серг. П., 
2000. № 1. С. 140-152; Дмитриева Р. П. Ва
силий / / СККДР Вып. 2. Ч. 1. С. 112-116; 
Неберекутина Е. В. Методика атрибуции 
публицистических и ист. произведений рус. 
средневековья сер. XVI в.: (Степенная кни
га: Вопр. авторства): Канд. дис. М., 1988: 
Ркп.; Макарий (Веретенников), архим. Мос
ковский митр. Макарий и его время: Сб. ст. 
М., 1996. С. 56-58; он же. Жизнь и труды свт. 
Макария, митр. Московского и всея Руси. 
М„ 2002. С. 227-228. 

Архим. Макарий (Веретенников) 

ВАСИЛИЙ, тобольский свящ., 
иконописец XVII в. Автор иконы 
Божией Матери «Одигитрия», про
славленной как чудотворная, нахо
дившейся в с. Богородском на р. 
Оби (в 56 км от Томска). Образ был 
широко почитаем в г. Томске и Том
ском крае в XVIII — нач. XX в. 
Лит.: Сулоцкий А. И. Ист. сведения об иконо-
писании в Сибири. Омск, 1864. С. 11; он же. 
Описание наиболее чтимых икон, находя
щихся в Тобольской епархии // Соч.: В 3 т. 
Тюмень, 2000. Т. 1: О церк. древностях Си
бири. С. 242; Словарь рус. иконописцев X I -
XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М , 
2003. С. 112. 

Н. И. Комашко 

ВАСИЛИЙ (Астериу; 25.03.1834, 
с. Загорци, Болгария — 22.01.1910, 
Смирна, ныне Измир, Турция), 
митр. Смирны (1885-1910), один 
из выдающихся иерархов правосл. 
Востока XIX-XX вв., церковный 
писатель. Болгарин по происхожде
нию. Учился в основанной в 1834 г. 
Константиносом Типалдосом Хал-
кинской богословской школе. После 
ее окончания (1860) состоял архи
диаконом при Никейском митр. 

ш 
Иоанникии. В 1865 г. был хирото
нисан во митрополита Иоанникии. 
В 1865 — сер. 1877 г. митрополит 
Анхиала (ныне Поморие, Болгария). 
С сер. 1877 г. был настоятелем ки-
нота Ставродромия в К-поле. В нач. 
1881 г. вновь занял кафедру Анхиа
ла, через 4 года — кафедру Смирны. 

В.— горячий противник определе
ния Собора 1872 г. о болг. схизме, он 
сумел отстоять признание закон
ности болг. посвящений, сгладить 
нек-рые расхождения между Болгар
ской Церковью и К-полем. Протес
товал против наименования К-поль-
ского Патриарха «пастырем пасты
рей», т. к. это не соответствует пра
восл. учению о епископской власти. 

В 1895 г. участвовал в составлении 
окружного послания папе Льву XIII 
на его обращение к 'правосл. хрис
тианам о союзе Церквей. К правосл. 
России В. относился с постоянной и 
глубокой симпатией. Мн. своих уче
ников посылал учиться в Россию 
в духовные академии и др. заве
дения. В. известен историческими, 
догматическими, каноническими 
и гомилетическими трудами, он — 
автор предисловий к «Беседам 
(XLI) Григория Паламы» (Иеруса
лим, 1857) и «Службе святого Ев-
фимия» (К-поль, 1857), исследова
ний «О Святой Троице», «О церков
ном клире», «О церковном отлуче
нии», «Об епархиальном синоде 
Константинопольской архиеписко-
пии», «О титуле кафедр», «О хи
ротонии еретиков и схизматиков» 
и мн. др. 
Лит.: Мансуров П. Б. Константинопольская 
церковь: Очерк осн. начал ее строя в XIX в. 
М., 1909. Ч. 1 С. 105-119; Митр. Смирнский 
Василий: [Некролог] / / ЦВед. 1910. № 10. 
С. 481-482. 

П. И. Жаворонков 

ВАСИЛИЙ (Беляев Павел Ильич; 
1.03.1870, г. Ст. Русса Новгородской 
губ.— после 1931), еп. Бутурлинов-
ский, вик. Воронежской епархии. Род. 
в семье мещанина. В 1889 г. окончил 
учительскую семинарию в Новгоро
де и 5-7 классы ДС, в 1890-1897 гг. 
служил учителем в с. Соснинская 
Пристань Новгородской губ. и в 
с. Алексеевка Саратовской губ. 
В 1897 г. был рукоположен во диа
кона к церкви в с. Камаевка Сара
товской губ., в 1902 г. рукоположен 
во священника к ц. в с. Ново-
бел окатай (?) Златоустовского у. 
Уфимской губ. В 1904 г. переве
ден во Введенский собор Саратова. 

В 1905-1906 гг. принимал деятель
ное участие в работе саратовского 
отд-ния «Союза русского народа», 
являлся сподвижником Саратов
ского еп. Ермогена (Долганёва), со
трудничал в издаваемой им газ. 
«Братский листок». С 1913 г. слу
жил священником в соборном хра
ме г. Александрия Херсонской губ. 
В мае 1921 г. в Александрии был 
арестован вместе с 10 прихожанами 
по подозрению «в участии в контр
революционной организации», че
рез 11 дней освобожден. С 1921 г. 
состоял ключарем соборного храма 
Одессы. В 1923 г. по настоянию об
новленческого епархиального управ
ления (см. ст. Обновленчество) вы
слан в г. Ананьев Одесской губ. «как 
лицо, не признавшее обновления», 
до 25 июля 1924 г. являлся настоя
телем соборного храма Ананьева. 
В 1923 г. был дважды арестован: 
Одесским ОГПУ за венчание, затем 
в Ананьеве за нарушение подписки 
о невыезде из Одессы. В совокупно
сти находился под арестом 2 меся
ца, был оправдан 22 дек. 1923 г. 

После захвата храма в Ананьеве 
обновленцами прот. Павел уехал в 
Москву, где посетил св. Патриарха 
Тихона. По благословению Патриар
ха обратился для получения свя
щеннического места к Рязанскому и 
Зарайскому архиеп. Борису (Соко
лову), с авг. 1924 г. служил священ
ником при Казанском храме в За
райске Рязанской губ., в апр. сле
дующего года уступил место вер
нувшемуся из ссылки священнику 
и был переведен в Спас-Клепиков-
ский собор. 19 июня 1925 г. прот. 
Павел Беляев в рязанском во имя Св. 
Троицы муж. мон-ре был пострижен 
в мантию архим. Проклом (Кузне
цовым) с именем в честь свт. Васи
лия Рязанского, 21 июня возведен 
в сан архимандрита. По благослове
нию Местоблюстителя Патриарше
го престола Крутицкого митр. сщмч. 
Петра (Полянского) 22 июня наре
чен, на следующий день хиротони
сан во епископа Спас-Клепиковско-
го, вик. Рязанской епархии, архиеп. 
Рязанским Борисом и еп. Егорьев
ским, вик. Московской епархии, 
Иоанном (Петропавловским). По
сле ареста архиеп. Бориса, стремясь 
избежать собственного ареста, В. 
поселился в пос. Перловка под Мос
квой. 

Митр. Петр в ответ на доклад В. 
об аресте архиеп. Бориса, его вика
риев — епископов Михайловского 
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Глеба (Покровского) и Раненбург-
ского Мефодия (Абрамкина) опре
делением от 4 окт. поручил времен
ное управление Рязанской епархией 
В. В послании «рязанскому епархи
альному духовенству и всей право
славной пастве» епископ сообщил о 
своем назначении и дал распоряже
ние о поминовении священников, 
находившихся в заключении. Через 
месяц В. вновь обратился к духовен
ству и пастве с посланием, в к-ром 
призывал не принимать «воззвание 
обновленческих епископов» и сохра
нять верность находившемуся в за
ключении каноническому Рязан
скому архиеп. Борису. 

9 янв. 1926 г. В. был арестован, об
винен в «распространении нелегаль
но издававшегося архиепископом 
Борисом... антисоветского церков
ного журнала «Циркуляры» (основ
ным мотивом к-рого являлось выра
жение скорби по поводу гонения на 
Церковь), организации библиотек 
с подбором антисоветской и контр
революционной литературы, в при
нудительном взимании денежных 
средств с религиозных общин Ря
занской губ. на свои личные и нуж
ды нелегального сообщества, органи
зованного Соколовым П. Α.,— «Епар
хиальной канцелярии», нелегаль
ном присвоении прав юридического 
лица и вмешательстве в дела рели
гиозных общин Рязанской губ. (спо
собствовал назначению и уволь
нению служителей культа вопреки 
воле общин), измышлении и рас
пространении в контрреволюцион
ных целях клеветнических сведе
ний». В. виновным себя не признал. 
По постановлению особого совеща
ния при Коллегии ОГПУ от 16 апр. 
1926 г. приговорен к 3 годам ссылки, 
наказание отбывал в г. Сургуте (по 
др. сведениям, в 1926-1927 гг. В. на
ходился в СЛОН — Резникова И. 
Православие на Соловках. СПб., 
1994. С. 125). 

По постановлению особого со
вещания при Коллегии ОГПУ от 
29 июля 1927 г. приговор В. был из
менен: епископ был лишен права 
проживания в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Харькове, Одессе, Ростове-
на-Дону и губерниях, с прикреп
лением к определенному месту жи
тельства на оставшийся срок. С 1 авг. 
по 23 сент. 1927 г. В. жил в пос. Хэ 
Обдорского р-на Тобольского окр. 
вместе с митр. Петром (Полян
ским). 29 окт. 1927 г. В. тайно при
был в Москву, 11 нояб. представил 

Заместителю Патриаршего Место
блюстителя митр. Сергию (Страго-
родскому) доклад от имени митр. 
Петра с одобрением «Декларации» 
1927 г. В дек. того же года митр. 
Петр направил митр. Сергию пись
мо, в к-ром сообщил, что никаких 
поручений В. не давал. По постанов
лению особого совещания при Кол
легии ОГПУ от 23 дек. 1927 г. срок 
наказания В. был сокращен. В нояб. 
1927 г. он уехал в Рязань, затем в 
г. Елец, был назначен епископом 
Елецким, вик. Орловской епархии, 
в 1929 г. освобожден от должности. 
С янв. 1931 г. епископ Бутурлинов-
ский, вик. Воронежской епархии. 
Сведения о дальнейшей судьбе В. 
отсутствуют. 
Αρχ.; ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263. Л. 77; 
ГАРО. Ф. Р-6 . Д. 254. Св. 15. Л. 153; ГАРО. 
Φ. Ρ-6775. Колл. по истории религии. Оп. 1. 
Д. 75 [Мат-лы (справки, биогр. данные, пе
реписка) о нмч. Рязанской земли: Еп. Васи
лий (Беляев)]; Архив УФСБ России по Ря
занской обл. Д. 2748. 
Ист.: Доклад возвратившегося из ссылки 
епископа Спас-Клепиковского... // Акты свт. 
Тихона. С. 529-530, 531, 783-784; Письмо 
митр. Петра (Полянского) митр. Сергию 
(Страгородскому) //Дамаскин. Кн. 2. С. 510-
511; За Христа пострадавшие. Кн. 1. С. 221. 

Н. Ю. Васильева, 
игум. Серафим (Питерский) 

ВАСИЛИИ (Богдашевский Дмит
рий Иванович; 19.10.1861, с. Зави-
дов Волынской губ.— 10.03.1933, 
Киев), архиеп. Каневский, вик. Ки
евской епархии. Из семьи священ
ника. Окончил Мелецкое ДУ (1876), 
Волынскую ДС (1882), богослов
ское отд-ние КДА (1886) со степенью 
канд. богословия; оставлен в акаде
мии для приготовления к профес
сорскому званию. В 1885-1887 гг. 
в «Волынских ЕВ» опубликовал 
первые работы: «Учение о пастыр-

Василий (Богдашевский), 
архиеп. Каневский. 
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стве в поучениях и посланиях рус
ских митрополитов и епископов 
XII-XIV вв.» и «Разбор древних и 
новейших мнений, противных уче
нию о Промысле Божием». В 1887 г. 
назначен исполняющим должность 
доцента по кафедре истории древ
ней и новой философии КДА. За 
представленную 17 авг. 1889 г. дис. 
«Лжеучения, обличаемые в первом 
послании св. ап. Иоанна» (К.,· 1890) 
удостоен степени магистра богосло
вия (17 нояб. 1890 утвержден'ука
зом Святейшего Синода). Вскоре 
назначен доцентом КДА. В 1897 г. 
по собственному прошению переве
ден с кафедры истории философии 
на кафедру Свящ. Писания НЗ, 
с 1902 г. являлся экстраординарным 
профессором. В 1904 г. удостоен сте
пени д-ра богословия за соч. «По
слание ап. Павла к Ефесянам. Иса-
гогико-экзегетическое исследова
ние» (К., 1904). С 1905 г. занимал 
должность сверхштатного ординар
ного профессора КДА, с 1907 г.— 
должность штатного ординарного 
профессора по кафедре Свящ. Пи
сания НЗ, с 1909 г. инспектор КДА. 
В 1909 г. овдовел. С 1910 г. являлся 
гл. редактором «Трудов Киевской Ду
ховной Академии». В 1910 г. рукопо
ложен во диакона, затем во пресви
тера, вскоре возведен в сан протоие
рея. В 1912 г. в связи с 25-летием 
научной деятельности удостоен зва
ния заслуженного ординарного про
фессора КДА. 24 сент. 1913 г. в Ан-
тониевой пещере Киево-Печерской 
лавры митр. Киевским и Галицким 
Флавианом (Городецким) пострижен 
в монашество с именем Василий. 
В том же году возведен в сан архи
мандрита. 29 июля 1914 г. назначен 
ректором КДА и настоятелем киев
ского Братского в честь Богоявления 
Господня мон-ря. Состоял членом 
Комиссии по научному изданию 
слав. Библии. 

6 авг. 1914 г. в Софийском соборе 
Киева В. был хиротонисан во епис
копа Каневского, вик. Киевской 
епархии. В том же году избран по
четным членом МДА, в 1915 г.— 
почетным членом Петроградской и 
Казанской академий. С 1914 г. яв
лялся товарищем председателя Киев
ского религиозно-просветительского 
об-ва. В. был удостоен орденов Рос
сийской империи: св. Владимира 
4-й (1910) и 3-й (1913) степени, св. 
Анны 3 степеней (1897, 1906, 1916), 
св. Станислава 3-й (1894) и 2-й 
(1902)степени. 



После Февральской революции 
1917 г. В. от лица профессоров и 
преподавателей КДА направил на 
имя главы Временного правитель
ства кн. Г. Е. Львова поздравитель
ную телеграмму, от себя лично — 
приветствие новому обер-прокуро
ру Синода В. Н. Львову. Несмотря на 
изменения в духе революционного 
времени, происходившие в КДА в то 
время (разрешение преподавания 
ряда предметов и написания диссер
таций на укр. языке, обсуждение 
проекта открытия богословских 
курсов для женщин), возглавляемая 
В. академия ориентировалась в сво
ей деятельности на политику Вре
менного правительства России и де
монстрировала неприятие украини-
заторских проектов Центральной 
рады и ее сепаратистского курса. 
Из-за тяжелого материального по
ложения было прекращено издание 
«Трудов КДА», в сент. 1917 г. вышел 
последний выпуск, где были опуб
ликованы статья В. «Неповрежден-
ность четвертого Евангелия» и его 
перевод с латыни творения блж. Ав
густина «Две книги Евангельских 
вопросов». 

После Октябрьской революции 
1917 г. КДА была вынуждена искать 
компромисс с Центральной радой, 
В. обратился в Генеральный секре
тариат Украины с просьбой о гос. 
финансировании академии. В это 
время был принят ряд мер по укра
инизации КДА. В. просил Синод 
РПЦ дать благословение на откры
тие 3 новых кафедр: истории Укра
ины, укр. языка и укр. лит-ры, пла
нировалось также открыть кафедру 
западнорус. права. В проекте нового 
устава академии, к-рый был пред
ставлен Совету 14 янв. 1918 г., со
держался пункт, предусматривав
ший разработку и последующее ис
пользование в учебном процессе 
укр. богословской терминологии. 
Ряд профессоров, несогласных с кур
сом на украинизацию духовных 
школ, вышли из преподавательской 
корпорации КДА. Во время ожесто
ченных военных действий в районе 
Киева в янв. 1918 г. занятия в ака
демии не проводились, они возоб
новились после установления на 
Украине режима гетмана П. П. Ско-
ропадского. В 1918 г. из-за пережи
ваемых лишений В. болел, но про
должал руководить академией. 

В. отказался от предложения на
ционалистически настроенной т. н. 
Всеукраинской правосл. церковной 
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рады возглавить Киевскую митро
полию вместо законного митр. Ки
евского и Галицкого сщмч. Влади
мира (Богоявленского). В. не участ
вовал в работе Поместного Собора 
Православной Российской Церкви 
1917-1918 гг., но принял участие во 
Всеукраинском церковном Соборе, 
открывшемся в янв. 1918 г. в Киеве, 
возглавил сформированную Собо
ром Учебную комиссию. Ввиду на
ступления большевиков на Киев 
Собор вскоре после открытия был 
вынужден прекратить заседания. 
29 янв. 1918 г. В. участвовал в отпе
вании в Софийском соборе Киева 
убиенного митр. Владимира. 22 февр. 
того же года Патриарх Московский 
и всея России св. Тихон принял ре
шение о назначении В. управляю
щим делами Киевской митрополии, 
но тот отказался принять назначе
ние. В мае вместе с др. архиереями 
В. не поддержал предложение ми
нистра исповеданий гетманского 
правительства В. В. Зеньковского от
ложить выборы Киевского митропо
лита до Всеукраинского церковного 
Собора. 19 мая 1918 г. на Киевскую 
кафедру был избран Харьковский 
митр. Антоний (Храповицкий). 

2-3 июня того же года В. принял 
участие в совещании епископов, 
проведенном по инициативе Зень
ковского, на к-ром высказался про
тив созыва новой сессии Всеукра
инского Собора, однако по настоя
нию гетмана Скоропадского летом 
1918 г. Собор продолжил свою дея
тельность, В. принял участие в его 
работе. Мин-во исповеданий Укра
ины представило на Соборе свой 
проект реформы системы религ. об
разования, вызвавший резкое не
приятие большинства участников 
заседания. Учебная комиссия во 
главе с В. пыталась занять компро
миссную позицию и переработать 
проект Мин-ва исповеданий. В част
ности, комиссия предложила предо
ставить жен. епархиальным уч-щам 
права средних духовных школ по 
образцу светских жен. гимназий, 
переименовать их в епархиальные 
жен. гимназии, а также изъять цер
ковноприходские школы вместе с 
имуществом из ведения Мин-ва 
просвещения в совместное ведение 
Церкви и Мин-ва исповеданий. 

На 14-м пленарном заседании 
2-й сессии Собора 10 июля 1918 г. 
Учебная комиссия представила 2 до
клада о реформе духовных школ, на
правленной на повышение их обще

образовательного уровня до уровня 
гос. средних школ, на сохранение 
специфики церковных учебных за
ведений: объема преподаваемых бо
гословских дисциплин и религ. ха
рактера воспитания учащихся. Од
нако эти предложения не встретили 
поддержки митр. Антония и боль
шинства членов Собора, настаивав
ших на сохранении прежнего харак
тера духовного образования. В. вы
сказывал опасение, что если рефор
ма не будет принята, то духовные 
школы Украины лишатся поддерж
ки властей и это пагубно отразится 
на их дальнейшей деятельности. 
Проблема финансирования деятель
ности КДА и др. духовных школ 
заставляла В. ориентироваться на 
Мин-во исповеданий, что послу
жило причиной осложнения от
ношений В. с митр. Антонием. По 
предложению митр. Антония Собор 
большинством голосов высказался 
за сохранение старой структуры ду
ховных школ и принял решение от
ложить обсуждение проекта рефор
мы до следующей сессии, опреде
лив, что реформа должна идти не в 
светском направлении, а в сторону 
усиления церковно-пастырского ха
рактера. Собор обратился с ходатай
ством к гетманскому правительству 
о материальной поддержке препода
вателей духовных школ и выравни
вании оплаты их труда в соответ
ствии с оплатой служащих Мин-ва 
образования. 

16 авг. 1918 г., несмотря на про
тесты митр. Антония, гетман Скоро-
падский подписал новый т. н. Вре
менный устав КДА, к-рый преду
сматривал ее автономию (свобод
ные выборы ректора, профессоров и 
преподавателей), а также адм. зави
симость от Мин-ва исповеданий. По 
новому уставу в КДА были введены 
обязательные курсы укр. языка, укр. 
лит-ры, права, истории Украины и 
Украинской Церкви, предполагалось 
открытие новых кафедр, однако из-
за отсутствия средств эти нововве
дения не были осуществлены пол
ностью. Также Мин-во исповеданий 
предложило КДА разработать про
грамму теологических фак-тов, к-рая 
была утверждена на Совете КДА 
13 июля 1918 г., однако на 3-й сессии 
Всеукраинского Собора митр. Анто
ний в резкой форме выступил про
тив нового устава КДА и др. иници
атив Мин-ва исповеданий, в частно
сти против открытия богословских 
фак-тов при ун-тах Украины. 



В 1918 г. по решению Всеукраин-
ского Собора В. был назначен пред
седателем переводческого комитета 
при Киевской митрополии, органи
зованного для работы над перево
дом Свящ. Писания и богослужеб
ных текстов на укр. язык. Работа В. 
в этой области не удовлетворила на
ционалистов, о чем свидетельству
ют многочисленные упреки участ
ников «самосвятского» лжесобора 
1921 г., адресованные архиерею и 
возглавляемому им комитету. 

На 3-й сессии Всеукраинского 
Собора Учебная комиссия во главе 
с В. выступила с предложениями 
реформировать образование в семи
нариях. Первые 4 класса ДС долж
ны быть преобразованы в отдельные 
муж. школы с преподаванием обще
образовательных дисциплин, после 
их окончания выпускники получали 
право продолжить обучение в свет
ских учебных заведениях. 5-е и 
6-е классы ДС должны были стать 
пастырско-богословскими школами 
с более сложной, чем в семинарии, 
программой, включающей в себя 
специальные богословские дисцип
лины. Для ректора Киевской ДС 
был признан необходимым епис
копский сан, в соответствии с чем 
22 окт. 1918 г. состоялась хиротония 
ректора архим. сщмч. Амвросия (По
лянского) во епископа Винницкого. 
Однако большинство разработан
ных Учебной комиссией материалов 
делегаты Собора не успели рассмот
реть, заседания были прерваны гос. 
переворотом и приходом к власти 
Директории, к-рую вскоре возгла
вил С. В. Петлюра. 

После ареста и высылки в Гали
цию митр. Антония и архиеп. Евло-
гия (Георгиевского) 20-21 дек. 1918 г. 
в Киеве по инициативе Херсонского 
и Одесского митр.,Платона (Рож
дественского) был собран Собор 
укр. правосл. архиереев, на к-ром 
постановили образовать Контору 
Свящ. Собора епископов Украины 
для решения церковных дел между 
сессиями Собора. Контору возгла
вил Дионисий (Валединский), еп. 
Кременецкий, вик. Волынской епар
хии, ее членами были избраны Ки
евские викарии — В. и Уманский еп. 
Димитрий (Вербицкий). Однако ре
альным органом высшей церковной 
власти Контора так и не смогла 
стать, поскольку 1 янв. 1919 г. Ди
ректория своим декретом объявила 
об автокефалии Украинской Церк
ви, в связи с чем из приверженцев 
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автокефалии во главе с Екатерино-
славским архиеп. Агапитом (Виш
невским) была сформирована т. н. 
Украинская высшая освященная 
церковная рада. 

В период развития на Украине 
раскольнических движений, закон
чившийся образованием в 1921 г. 
самосвятской Украинской автоке
фальной правосл. церкви, В. твердо 
придерживался принципа канони
ческой верности укр. епархий Пат
риарху св. Тихону. 14 июля 1921 г. 
вместе с др. правосл. архиереями В. 
подписал Обращение Собора епис
копов Украины с призывом не при
знавать решений автокефалистско-
го Украинского церковного собора 
Киевщины. 18 авг. 1921 г. вместе со 
всем епископатом Украинской Цер
кви во главе с управляющим Киев
ской епархией Гродненским и Брест
ским архиеп. Михаилом (Ермаковым) 
В. подписал Обращение Собора 
епископов Украины, направленное 
против самосвятского лжесобора и 
автокефалистского раскола, возглав
ляемого В. Липковским. В. был го
тов к диалогу с раскольниками, его 
целью было убедить их прекратить 
антицерковную деятельность. Так, 
26 февр. 1920 г. он присутствовал на 
литургии в трапезном храме Софий
ского собора (Малой Софии), со
вершаемой на укр. языке привер
женцами Липковского, затем отслу
жил панихиду по Т. Г. Шевченко. На 
лжесоборе 1921 г. также сообща
лось, что в том году на Пасху при
верженцы Липковского приходили 
к В. и он принял их, христосовался 
с ними со слезами на глазах, однако 
негативного отношения к автокефа-
листскому движению не изменил. 

В ночь со среды на четверг на 
Страстной седмице 1923 г. как архи
ерей, не признавший ни самосвят
ской Украинской церкви, ни обнов
ленческого ВЦУ (см. Обновленче
ство), В. был арестован вместе с 
архиеп. Михаилом и еп. Димитрием. 
Содержался в Бутырской тюрьме в 
Москве. 12 апр. 1924 г. Патриарх 
Тихон безрезультатно ходатайство
вал о его освобождении. В. был при
говорен к ссылке, с мая 1923 по авг. 
1924 г. находился в с. Ижма Коми 
(Зырян) автономной обл. По окон
чании ссылки вернулся в Киев, был 
назначен епископом Прилукским. 
В 1925 г. возведен в сан архиепис
копа и награжден правом ношения 
креста на клобуке, в кон. 1925 — нач. 
1926 г. вновь назначен на Канев

скую кафедру. 12 марта 1926 г. вмес
те с др. укр. архиереями выступил 
против григорианского раскола, под
писав обращение к Заместителю Пат
риаршего Местоблюстителя митр. 
Сергию (Страгородскому) с осуж
дением организаторов раскола. По 
нек-рым сведениям, скончался от 
голода, был погребен в главном хра
ме Киево-Братского мон-ря, после 
разрушения к-рого останки В. пе
ренесли на Лукьяновское кладбище 
в Киеве. 

В. является одним из значитель
ных представителей дореволюцион
ной рус. богословской науки. Основ
ную часть его наследия составляют 
труды по изучению Свящ. Писания 
НЗ — это магист. и докт. диссерта
ции, исследование Евангелия от 
Матфея (Евангелие от Матфея: 
(Крит.-экзегетич. исслед.). К., 1915), 
посвященное экзегетическому раз
бору текста с 8 гл., также неск. де
сятков журнальных статей (в основ
ном в ТКДА) и брошюр по различ
ным проблемам изучения НЗ и тол
кованию отдельных новозаветных 
книг. Во введении к докт. диссерта
ции В. так определил свой метод 
исследования: «Экзегесис должен 
утверждаться на филологии, но
сить... критический характер... При 
внимательном изучении обширной 
западной литературы о рассматри
ваемом послании нашими всегдаш
ними руководителями в решении 
труднейших исагогических и экзеге
тических вопросов были отцы и 
учители Церкви» (Послание к Ефе-
сянам. С. 1-2). 

В. тщательно следил за развитием 
библейской науки на Западе, о чем 
свидетельствуют регулярно публи
ковавшиеся им «Экзегетические за
метки» (К., 1904-1905). Но его со
временники (Попов. Отзыв. С. 167) 
отмечали, что В. уделял излишнее 
внимание разбору гиперкритичес
ких гипотез зап. библеистов, в т. ч. 
и не имевших серьезного научного 
значения, зачастую в ущерб изложе
нию собственных взглядов или цер
ковного учения. Анализ в его рабо
тах всегда преобладал над синтезом. 
По мнению К. Попова, в полемике 
с зап. наукой В. во многом оказы
вался зависимым от господствовав
шей в ней проблематики. 

В ходе полемики с зап. библеиста-
ми проявился апологетический ха
рактер трудов В. Так, напр., несмот
ря на указание 1 Кор 5. 9, В. отри
цает возможность того, что нек-рые 
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послания ап. Павла могли не сохра
ниться, на том основании, что это 
означало бы признать, что «неко
торые писания Апостолов оказались 
бы бесполезными для жизни Церк
ви, или что последняя отнеслась к 
ним небрежно». Придерживаясь ран
ней датировки книги Деяния свя
тых апостолов и доказывая истори
ческую и лит. достоверность речей 
апостолов (Деян 2 и ел.), В. отвер
гает возможность использования ее 
автором, евангелистом Лукой, пись
менных источников. В. защищал те
зис об аутентичности Послания к 
Евреям, при этом он в решении во
проса об авторстве не основывал 
своих выводов на анализе языковых 
особенностей этого послания, его 
отличий от др. посланий ап. Павла 
и специфических черт богословия 
этого текста. Исследуя Евангелие от 
Матфея, он настаивал на том, что 
все притчи 13-й гл. произнесены в 
один день и евангелист не мог их ре
дактировать, объединяя относящий
ся к разному времени материал в те
матические блоки (напр., Мф 5-7; 
8-9; 13). 

К наиболее сильным сторонам эк
зегетических трудов В. относят фи
лологический анализ текстов. Его 
толкования основываются на мак
симально точном выяснении значе
ния отдельных слов и выражений 
и определении их синтаксических 
связей. Такое внимание к мельчай
шим нюансам текста приводило в 
ряде случаев к несогласию иссле
дователя не только с совр. ему зап. 
комментаторами, но и с правосл. 
толкователями, как древними, так и 
новыми. В. всегда учитывал вариан
ты текста, известные из рукописей и 
святоотеческих произведений, поль
зовался критическими изданиями 
своего времени и обращал особое 
внимание на разночтения в слав, па
мятниках. Тон его сочинений, несмо
тря на полемическую остроту отдель
ных мест, всегда спокоен и уравно
вешен, лит. стиль отличается ясно
стью и точностью выражения мысли. 

Ряд сочинений В. посвящен про
блемам философии (греческой, фи
лософии И. Канта) и патрологии, 
актуальным религ. (теософия, уче
ние Л. Н. Толстого) и социальным 
(благотворительность, воспитание) 
проблемам. В. перевел и опублико
вал неск. сочинений Тертуллиана и 
блж. Августина. 
Соч.: Объяснительные замечания к наиболее 
трудным местам Соборного послания ап. 

Иакова. К., 1894; Из истории греч. филосо
фии. К., 1898; Закон и Евангелие. К., 1898; Фи
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ских / / Там же. 1911. Янв. С. 1-29; О зна
чении Церкви // Там же. 1913. Дек. С. 457-
466; Происхождение Евангелия от Матфея 
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ВАСИЛИЙ (Васильцев Всеволод 
Степанович; 23.05.1928, с. Мидск 
Волынского воеводства, Польша 
(ныне Ровенская обл., Украина) — 
21.11.1998, Кировоград, Украина), 
архиеп. Кировоградский и Алексан
дрийский. Из семьи священника. 

Василий (Васильцев), 
архиеп. Кировоградский. 

Фотография. Нач. 90-х гг. XX в. 

Начальное образование получил в 
польск. школе. В 1947 г., по оконча
нии школы в с. Тучин, В. поступил 
в 3-й класс Волынской ДС, в 1949 г.— 
в M ДА, к-рую окончил в 1953 г. со 
степенью канд. богословия за соч. 
«Униатство в Юго-Западной Руси 
за время святительской деятельно
сти Киевского митр. Петра Моги
лы». В 1953-1957 гг. преподавал 
НЗ, библейскую историю и церков
ное пение в Волынской ДС. В 1957 г. 
являлся регентом хора кафедраль
ного собора г. Петрозаводска, в к-ром 
служил его отец, в том же году же
нился. В нояб. 1958 г. Астраханским 
еп. Сергием (Лариным) был рукопо
ложен во диакона к ц. свт. Николая 
в г. Камышине Волгоградской обл. 
18 окт. 1964 г. еп. Саратовским и 
Волгоградским Варфоломеем (Гон-
даровским) рукоположен во священ-
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ника к Троицкому кафедральному 
собору Саратова. В 1965 г. назначен 
настоятелем Духосошественского 
собора Саратова. На новом месте 
служения о. Всеволод в короткий 
срок смог наладить приходскую 
жизнь, организовал один из лучших 
в епархии хоров, в этот период рас
крылся проповеднический дар буд. 
архиерея. С сент. 1965 г. благочин
ный Саратовского округа, в 1967 г. 
возведен в сан протоиерея. В 1971 г. 
овдовел. В том же году после публи
каций в саратовской прессе, направ
ленных против прот. Всеволода и 
его отца, о. Всеволод был снят с ре
гистрации и лишен места служения. 
Стараниями архиеп. Саратовского 
и Волгоградского Пимена (Хмелев-
ского) конфликт с властями был 
улажен, и В. занял место священни
ка Троицкого кафедрального собора 
Саратова, в 1973-1988 гг. вновь нес 
послушание благочинного Саратов
ского округа. В 1988 г. прот. Всево
лод был одним из организаторов 
празднования 1000-летия Крещения 
Руси в Саратове, в том же году на
значен настоятелем Троицкого ка
федрального собора Саратова, в к-ром 
организовал архиерейский хор. 
. 13 сент. 1989 г. прот. Всеволоду по 

пострижении в монашество опре
делено быть епископом Кирово
градским и Николаевским. 27 сент. 
1989 г. наместником Киево-Печер-
ской лавры еп. Переяслав-Хмель-
ницким Ионафаном (Елецких) прот. 
Всеволод был пострижен в монаше
ство с именем в честь свт. Василия 
Великого, 29 сент. возведен в сан ар
химандрита. Хиротония В. состоя
лась 1 окт. 1989 г. в Князь-Влади
мирском кафедральном соборе Ки
ева. В июне 1992 г., после образова
ния самостоятельной Николаевской 
епархии, В. получил титул еписко
па Кировоградского и Новомирго
родского, 28 июля 1994 г. возведен 
в сан архиепископа, с 1994 г. имел 
титул архиепископа Кировоград
ского и Александрийского. 

Одним из первых шагов В. на Ки
ровоградской кафедре было реше
ние проблем, связанных с возвраще
нием Церкви храмов и регистраци
ей новых общин, а также проблемы 
подбора и подготовки кандидатов 
на рукоположение. В. беседовал со 
ставленниками, обучал их основам 
литургики и богослужебной прак
тики. За время своего архиерейско
го служения В. рукоположил более 
100 священников. Особыми предме

тами заботы В. были создание про
фессиональных церковных хоров, 
подбор репертуара, подготовка ре
гентов и певчих для приходов епар
хии. Имея большой опыт приход
ского служения, В. старался обере
гать свою паству от нестроений в 
церковной жизни. В многочислен
ных выступлениях и проповедях по 
вопросу автокефалии УПЦ В. по
стоянно подчеркивал, что единение 
Русской и Украинской Церквей яв
ляется спасительным для укр. на
рода и та степень автономии, к-рая 
предоставлена УПЦ (МП), вполне 
достаточна. В Кировоградской епар
хии до кончины В. не образовалось 
ни одного автокефалистского при
хода. На Архиерейском Соборе РПЦ 
31 марта — 5 апр. 1992 г. В. вы
ступил с решительным отверже
нием автокефалии. Участвовал в 
Житомирском архиерейском сове
щании и Харьковском Архиерейском 
Соборе УПЦ (МП) 1992 г., подтвер
дивших позицию Украинской Цер
кви в осуждении автокефалистско
го раскола. Занимался обществен
ной деятельностью: избирался депу
татом в областную раду, добивался 
решения проблемы благоустройства 
семей, проживавших около урано
вых рудников. С 1996 г. состояние 
здоровья В. постепенно ухудшалось, 
но, несмотря на тяжелую болезнь, 
В. продолжал совершать богослу
жения, участвовал в епархиальной 
жизни. 5 нояб. 1998 г. Свящ. Синод 
УПЦ (МП) принял решение отпра
вить В. на покой по состоянию здо
ровья. В. погребен в ограде Преоб
раженского собора Кировограда. 

Соч.: Празднование 40-летия победы на 
Волге / / ЖМП. 1984. № 2. С. 38. 
Лит.: Наречение и хиротония архим. Васи
лия (Васильцева) во еп. Кировоградского и 
Николаевского / / ЖМП. 1990. № 6. С. 1 1 -
13; Подвигом добрым подвизался еси. Па
мяти архиеп. Кировоградского и Александ
рийского Василия (Васильцева). М., 2000. 

Иером. Филипп (Васильцев) 

ВАСИЛИЙ [серб. Васшип'е] (Ди-
митриевич) (?, Нови-Сад, Сербия — 
7.12.1748, Сентендре, Венгрия), еп. 
Будимский. До избрания на кафед
ру был протосинкеллом у Белград-
ско-Карловацких митрополитов Ви-
кентия (Поповича) и Моисея (Пет
ровича), во время отсутствия к-рых 
выполнял их обязанности. По пору
чению митр. Моисея организовал 
ведение метрических книг во всех 
приходах Белградско-Карловацкой 
митрополии. Избран епископом Бу-

Василий (Димитриевич), еп. Будимский. 
Портрет. Неизв. худож. XVIII в. 

димским в 1728 г., 26 июня его из
брание было одобрено австр. имп. 
Карлом. Хиротония во епископа со
стоялась 30 янв. 1729 г., грамота о 
посвящении была издана 12 марта 
1729 г. Помимо управления Будим-
ской епархией помогал митр. Викен-
тию (Йовановичу). 10 окт. 1732 г. В. 
был назначен управляющим объ
единенной Будимско-Мохачской 
епархии. Провел реорганизацию 
епархиального управления, успеш
но противостоял пропаганде като
лицизма и унии. В. поддерживал 
развитие церковного искусства, был 
благотворителем мн. мон-рей, в Кру-
шедоле воздвиг зимнюю трапезную, 
помогал обителям, расположенным 
в Пече и Студенице. Освятил ново-
построенные в Сентендре храмы: 
Збешский, Преображенский и Опо-
вачский. По его поручению в укра
шении соборов принимали участие 
зографские мастера. 
Лит.: Давидов Д. Портрети будимских епис
копа // Enapxnja Будимска. 2001. № 9-10. 
С. 15. 

ВАСИЛИИ (Докторов (Дохтуров) 
Владимир Иванович; 1872, с. Губа-
чёво Угличского у. Ярославской губ.— 
1938?), деятель иосифлянского дви
жения (см. ст. Иосиф (Петровых)), 
бывш. еп. Каргопольский. Из крес
тьянской семьи. В 1886 г. поступил 
послушником в Никандров в честь 
Благовещения Пресв. Богородицы 
мон-рь Псковской губ., где был по
стрижен в монашество. В 1902 г. 
стал студентом КазДА, во время уче
бы был рукоположен во иеродиа
кона, служил в храме казанского 
в честь Преображения Господня 
мон-ря. В 1905 г. окончил академию 
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и был направлен в Киргизскую мис
сию в г. Семипалатинск. В 1923 г., 
будучи иеромонахом Пинежского 
мон-ря в Архангельской губ., за со
противление обновленчеству вы
слан на Алтай. 

29 авг. 1924 г., после поездки к св. 
Патриарху Тихону, В. в Москве был 
хиротонисан во епископа Горно-Ал
тайского, викария Новосибирской 
епархии. На Алтай не поехал, полу
чив новое назначение на север Рос
сии, являлся викарием сев. епархий: 
в 1925 г.— епископом Пинежским, 
викарием Архангельской епархии; 
в 1925-1926 гг.— епископом Иран
ским, викарием Вятской епархии; 
в 1926-1927 гг.— епископом Выте-
горским, викарием Олонецкой епар
хии, с 1927 г.— епископом Карго
польским, викарием той же епархии. 
Жил в Петрозаводске, начиная с 
июля 1926 г. приезжал в Ленинград, 
периодически служил в соборе Вос
кресения Христова (Спас на Крови). 
Не признал «Декларацию» 1927 г. и 
не поминал за богослужением За
местителя Патриаршего Местоблю
стителя митр. Сергия (Страгород-
ского), 19 февр. 1928 г. был отстра
нен от управления Каргопольским 
вик-ством. 19 мая 1928 г. в Петроза
водск назначили еп. Артемия (Иль
инского), В. был направлен в Пине-
гу, но назначения не принял и посе
лился в Ленинграде. 

Нек-рое время епископ колебался 
в определении своей позиции, неск. 
раз служил в Александро-Невской 
лавре, подчинявшейся митр. Сер
гию, однако осенью 1928 г. присо
единился к иосифлянам. По поруче
нию архиеп. Димитрия (Любимова) 
В. в Моисеевской ц. на Пороховых 
совершил ок. 20 тайных постригов 
в монашество. В нояб. 1929 г. митр. 
Иосиф благословил В. на управле
ние Каргопольским вик-ством. 7 дек. 
1930 г. В. был арестован в Ленин
граде по делу «Истинно-православ
ной церкви». На допросах заявил: 
«Видя и слыша попрание святой 
веры Христовой богоотступниками, 
решил твердо и согласен страдать 
с людьми Божьими, даже до крови, 
готов идти ради Христа на смерть». 
Постановлением Коллегии ОГПУ от 
8 окт. 1931 г. приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Отбывал срок сначала в Яро
славском политизоляторе, с 16 сент. 
1933 г.— в Соловецком ИТЛ. Осво
божден 7 дек. 1935 г., поселился в 
Мариуполе Донецкой обл. под над
зором ОГПУ. По сведениям, приве

денным в кн. И. Осиповой «Сквозь 
огонь мучений и воды слез...» (С. 259), 
В. был вновь арестован в 1938 г., 
приговорен к высшей мере наказа
ния и расстрелян. Однако эта ин
формация не находит документаль
ных подтверждений. 
Αρχ.: Архив УФСБ РФ по С.-Петербургу и 
Ленинградской обл. Д. П-77463, Д. П-83017; 
ЦГА Респ. Карелия. Ф. 2961. Оп. 1. Д. 3/50. 
Л. 13, 28; ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263. Л. 77; 
ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 50. Д. 29. Л. 16-18. 
Лит.: Антонов В. Два Петроградских испо
ведника // Рус. пастырь. 1996. № 2. С. 17-21; 
За Христа пострадавшие. С. 223; Осипова И. И. 
«Сквозь огонь мучений и воду слез...» М., 
1998. С. 27,55,61,230,258-259; Синодик СПб 
епархии. С. 5-6; Шкаровский М. В. Иосиф-
лянство: течение в РПЦ. СПб., 1999. С. 8, 33, 
141, 162-164, 170, 256, 257, 278, 292, 294. 

М. В. Шкаровский 

ВАСИЛИЙ (Дорошкевич Влади
мир Алексеевич; 15.03.1914, дер. 
Тисы Гродненской губ.- 11.02.1998, 
Варшава), Митрополит Варшав
ский и всей Польши (с 1 марта 
1970) Польской Автокефальной Пра
вославной Церкви (ПАПЦ) с титу
лом «Блаженнейший». Род. в бело
рус, правосл. крестьянской семье. 
В 1937 г. окончил Виленскую ДС. 
Тогда же подал документы на по
ступление в Варшавский ун-т на 
отд-ние правосл. теологии, но не 
был зачислен, по мнению самого 
владыки, из-за того, что написал 
в графе национальность «белорус». 
В условиях гонений на нацио
нальные меньшинства в межвоен
ной Польше и особенно в связи с 
проводившейся в то время полити
кой полонизации жизни правосл. 
Церкви подобное самоопределение 
воспринималось со стороны властей 
негативно. В Польше тогда офици
ально не признавалось существо
вание белорус, национальности. За
ступничество церковных иерархов 
помогло перед самым началом вто
рой мировой войны добиться воз
можности университетского обуче
ния. Однако закончить высшее ду
ховное образование удалось лишь 
в 1960 г. в M ДА. В 1961 г. за дис. 
«Римско-католическая мариология: 
Крит, обзор лит-ры 1-й пол. XX в.» 
В. Дорошкевичу была присвоена 
степень магистра богословия. 

С 1937 г. служил псаломщиком и 
регентом в приходах Зап. Белорус
сии. 6 сент. 1937 г. рукоположен во 
диакона, 17 апр. 1938 г.— во иерея. 
Пастырская деятельность свящ. 
Владимира проходила в тяжелей
ших условиях военного и послево-

Василий (Дорошкевич), 
Митрополит Варшавский 

и всей Польши 

енного времени, когда он подвергал
ся преследованиям как со стороны 
атеистической советской власти 
(1939-1941), так и нем. (1941-1944), 
чудом остался жив после доноса 
на него в гестапо и широкой волны 
террора по отношению к правосл. 
меньшинству Польши во 2-й пол. 
40-х гг., осуществлявшегося под
польными группировками. В 50-х гг. 
о. Владимир благодаря выдающим
ся пастырским и организационным 
способностям стал весьма заметной 
фигурой в ПАПЦ. 

19 дек. 1959 г. в Яблочинском прп. 
Онуфрия Великого мон-ре он принял 
постриг с именем Василий. 1 янв. 
1960 г. возведен в сан архимандрита; 
25 марта 1960 г. в Варшаве состоя
лась его хиротония, В. стал викар
ным епископом Вельским, и вскоре — 
правящим архиереем Вроцлавско-
Щецинской епархии, где прослужил 
ок. 10 лет. За это время ему удалось 
значительно укрепить церковную 
жизнь в послевоенной Польше на 
т. н. обретенных землях, куда были 
насильственно выселены многочис
ленные православные и униаты из 
Люблинщины, Холмщины, Саноч-
чины и др. мест преимущественно 
вслед, депортационной акции «Вис
ла» (1947). 1 марта 1970 г. в кафед
ральном варшавском соборе равно-
ап. Марии Магдалины состоялась 
интронизация В., принявшего бе
лый клобук, вторую панагию и мит
рополичий жезл. За годы своей 
предстоятельской деятельности В. 
удалось возродить древние Пере-
мышльско-Новосондецкую (с 1983) 
и Люблинско-Холмскую (с 1989) 
епархии, создать Православный ор-
динариат Войска Польского. В юрис
дикцию ПАПЦ была принята епар
хия Аквилеи в Италии (с 1988) и на 
правах автономии ряд епархий Пор-
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тугалии (с 1990), образовавших за
тем правосл. митрополию Лисса
бона и всей Португалии, приходы 
к-рой были учреждены также в Ис
пании и Бразилии. Многое было 
сделано им для урегулирования 
правового положения правосл. Цер
кви в Польше, для продолжения 
диалога с католич. Церковью. В. за
ботился о строительстве и ремонте 
храмов и иных церковных зданий, 
в частности, его стараниями в быт
ность его приходским священником 
возведена каменная ц. Рождества 
Богородицы в древнем с. Городок, 
некогда принадлежавшем магнатам 
Ходкевичам, где в кон. XV в. по
селились правосл. монахи, буд. на
сельники Супрасльского мон-ря. 
При ремонте храма он трудился как 
рабочий строитель. В. возобновил 
мон-ри в Супрасле, Дойлидах, Вои
нове и Уйковице. По благословению 
владыки в 1994 г. состоялась первая 
канонизация мч. Максима Сандови-
ча, в Белосток возвратились мощи 
св. Гавриила Белостокского. В мае 
1970 г. по приглашению священно
началия РЦЦ состоялся первый 
офиц. визит В. в качестве вновь из
бранного Предстоятеля ПАПЦ в 
Россию. За время своего предстоя-
тельства В. неоднократно бывал с 
визитами в РПЦ, налаживались и 
укреплялись международные связи 
ПАПЦ, возникли правосл. братства, 
активизировалась издательская дея
тельность. 

Лит.: Интронизация Блаженнейшего Митр. 
Василия, Предстоятеля ПАПЦ // ЖМП. 
1970. № 5. С. 60-66; Блаженнейший Васи
лий, Митр. Варшавский и всей Польши // 
Там же. 1970. № 7. С. 56-57; Wiadomosci 
Polskiego Autokefalicznego Kosciola Prawo-
slawnego. 1998. № 1: [Спец. вып.]; Bazyli, 
prawosîawny metropolita Warszawski i calej 
Polski: 1914-1998. Bialystok, 1998; Polak G. 
Sw. p. Metropolita Bazyli Doroszkiewicz (1914-
1998) // Studia i dokumenty ekumeniczne. 
1998. № 1. 

Ю. А. Лабынцев, Л. Л. Щавинская 

ВАСИЛИЙ (Злотолинский Бо
рис Иосифович; род. 12.11.1932, 
Ташкент), архиеп. Запорожский и 
Мелитопольский. По окончании 
средней школы стал студентом Таш
кентского политехнического ин-та, 
в 1954 г., учась на 3-м курсе, оставил 
ин-т и поступил в Московскую ДС, 
к-рую окончил в 1957 г. 26 февр. 
1956 г. архиеп. Ташкентским и Сред
неазиатским Ермогеном (Голубевым) 
рукоположен во диакона, 12 июля 
следующего года — во иерея. С сент. 
1957 по 1960 г. являлся настоятелем 

Василий (Злотолинский), 
архиеп. Запорожский. 
Фотография. 2002 г. 

Дмитриевского храма в г. Талас 
Киргизской ССР, в 1960-1961 гг.— 
настоятелем Николо-Ермогенов-
ского храма в Ташкенте, в 1961-
1970 гг.— настоятелем прихода в 
Ашхабаде и благочинным Ашхабад
ского округа Ташкентской епархии, 
в 1970-1972 гг.— настоятелем Ни
кольского храма в г. Гулистан (Узбе
кистан), в 1972-1975 гг.— настояте
лем Покровской ц. в г. Шахты Рос
товской обл. В 1975 г. переведен в 
клир Симферопольской епархии, 
17 нояб. назначен настоятелем Ека
терининского храма в Феодосии. 
13 февр. 1979 г. архиеп. Симферо
польским и Крымским Леонтием 
(Гудимовым) пострижен в монаше
ство с именем в честь св. Василия 
исповедника, вскоре был переведен 
на служение в с. Дубина Полтав
ской епархии. В окт. 1981 г. назна
чен настоятелем Никольского храма 
в пос. Кирово Днепропетровской 
обл. В 1984-1985 гг. являлся настоя
телем Георгиевского храма в пос. 
Петриковка Днепропетровской обл. 
В 1985 г. В. вернулся в Симферо
польскую епархию, до 1990 г. слу
жил последовательно в Покровском 
храме в с. Покровском, в Покров
ском храме в Судаке, в Ст. Крыму, 
где восстановил Успенскую ц., уст
роив в ней придел в честь препо
добных отцов Киево-Печерских. 
В 1989 г. возведен в сан архиманд
рита, назначен членом епархиаль
ного совета Симферопольской епар
хии и благочинным Старокрым
ского округа. 

23 нояб. 1990 г. В. определено 
быть епископом Симферопольским 
и Крымским. Хиротония, к-рую воз
главил митр. Киевский и всей Укра
ины Филарет (впосл. анафематство-
ван, ал. Денисенко Μ. Α.), состоялась 
1 дек. в Князь-Владимирском со

боре Киева. В Крымской епархии 
епископ организовал 2-годичные 
курсы катехизаторов. 27 июля 
1992 г. В. был назначен на новоуч-
режденную Запорожскую епархию 
с титулом «епископ Запорожский 
и Мелитопольский», в 1997 г. возве
ден в сан архиепископа. За время 
его управления Запорожской епар
хией число приходов возросло с 10 
до 172, были открыты 2 муж. и 2 жен. 
мон-ря, начали работу 2-годичные 
курсы катехизаторов. С 1994 г. изда
ются епархиальная газ. «Летопись 
Православия» («Запорожье право
славное») и ж. «Колокол» (Мели
топольское благочиние). По благо
словению В. были подготовлены 
материалы для канонизации сщмч. 
Сергия (Зверева), архиеп. Мелито
польского. В епархии ведется ак
тивная миссионерская работа, во 
многом направленная на борьбу с 
деструктивными культами и тотали
тарными сектами, действует Все-
украинский центр помощи жертвам 
деструктивных сект «Диалог». В. воз
главляет епархиальный миссионер
ский отдел, часто проводит диспуты 
и беседы с представителями различ
ных конфессий и сект, ведет неск. 
еженедельных программ на местном 
телевидении и радио. 

В. награжден орденами прп. Сер
гия Радонежского (2002), св. кн. Вла
димира УПЦ (МП) (2002), гос. ор
деном Украины «За заслуги» 3-й сте
пени (2002) и общественными на
градами: орденом «За возрождение 
казачества» (1994), почетным зна
ком Креста Войска Запорожского 
Низового 2-й степени (1998) и ме
далью губернатора Запорожской обл. 
«За развитие Запорожского края». 
Соч.: Православие, еретики, черная магия. 
Запорожье, 1994; Православие: чему оно 
учит? Запорожье, 1994; Краткое пособие по 
сектоведению (совм. с др. авт.). Запорожье, 
1998; Проповеди. Запорожье, 2000. 

В. И. Петрушке 

ВАСИЛИЙ (Зуммер Вячеслав 
Иосифович; 28.09.1885, с. Пятигоры 
Ровенского у. Волынской губ.— 
24.12.1923, г. Ура-Тюбе, Таджики
стан?), еп. Суздальский, вик. Влади
мирской епархии. Из семьи священ
ника-чеха. Окончил ДС, в 1913 г.— 
СПбДА со степенью канд. богосло
вия за соч. «Христианский взгляд на 
патриотизм», во время обучения в 
академии принял монашеский по
стриг и был рукоположен во иеромо
наха. 28 авг. 1913 г. назначен помощ
ником смотрителя в Мстиславское 



ВАСИЛИЙ (ЗУММЕР) - ВАСИЛИЙ (КИШКИН) 

Василий (Зуммер), 
еп. Суздальский. 

Фотография. 1922 ?.. 

ДУ 20 сент. переведен на ту же долж
ность в Клеванское ДУ. В 1914-
1918 гг. жил в Дерманском во имя Св. 
Троицы мон-ре, настоятелем к-рого 
был его брат. С 1919 до 30 авг. 1920 г. 
являлся настоятелем Загоровского 
в честь Рождества Богородицы и 
владимиро-волынского в честь Рож
дества Христова мон-рей. С 30 авг. 
1920 по 29 февр. 1921 г. находился 
при рус. войсках, отступавших из 
Польши. После пересечения гос. 
границы был арестован, содержался 
в Орловском концлагере № 1, отку
да был освобожден 29 марта того же 
года по решению Временной комис
сии по применению амнистии от 
6 нояб. 1920 г. С авг. по дек. 1921 г. 
являлся настоятелем Оптина вол
ховского в честь Рождества Бого
родицы и Св. Троицы мон-ря в сане 
архимандрита. 

В кон. 1921 или нач. 1922 г. в 
Н. Новгороде В. был хиротонисан 
во епископа Суздальского, вик. Вла
димирской епархии,хиротонию воз
главил митр. Сергий (Страгород-
ский). Весной того же года Владимир
ский губ. революционный трибунал 
пытался привлечь В. к уголовной 
ответственности по делу «о хище
нии ценностей» из ризницы Евфи-
миева суздальского в честь Преобра-

Господня мон-ря. Все архи
ереи, имевшие к.-л. отношение к 
Спасо-Евфимиевой обители, в т. ч. 
В., были арестованы. Во Владимир
ской тюрьме он находился вместе 
с митр. Сергием (Страгородским), 
архиеп. Павлом (Борисовским) и еп. 
исп. Афанасием (Сахаровым). 1 июня 
1922 г. ревтрибунал известил В. о 
том, что в отношении его следствие 
прекращено за недоказанностью об
винения. 9 июня состоялся показа
тельный суд. Обвиненных пригово

рили к году лишения свободы, на 
следующий день по амнистии осво
бодили. 

В 1922 г. обновленческий ж. «Цер
ковная жизнь» (№ 3. С. 8) писал об 
уклонении В. в обновленчество. Это 
утверждение полностью опроверга
ется материалами уголовного дела, 
поводом к к-рому послужило проти
востояние В. с местным уполномо
ченным обновленческого Высшего 
церковного управления (ВЦУ) Анто-
нином Златоустовым, бывш. благо
чинным Суздальского собора. Вер
нувшись 19 авг. 1922 г. в Суздаль со 
съезда «Живой церкви» в качестве 
офиц. ее представителя, Златоустов 
незамедлительно приступил к выяс
нению «политической позиции» В. 
О результатах этого выяснения он 
доложил в губотдел ГПУ жалобой, 
к-рая послужила основанием для 
возбуждения уголовного дела про
тив епископа; одновременно Злато
устов направил в ВЦУ телеграмму 
с требованием об увольнении В. с 
кафедры. На вопрос Златоустова, 
признает ли В. ВЦУ, епископ от
ветил: «Ни тебя, ни твоего ВЦУ не 
признаю — вы еретики». После ли
тургии В. обратился к прихожанам 
со словом, в к-ром обличил деятель
ность Златоустова и сообщил о сво
ей вероятной отставке. Вскоре архи
ерей получил обращение прихожан 
Суздальского у. с просьбой оста
ваться и далее на своем посту, под 
обращением стояли подписи неск. 
сотен человек. 

Уголовное дело против В. было 
начато 23 авг. 1922 г., а днем ранее 
он был заключен под стражу в губ. 
исправительный дом — за «возму
щение народных масс в корыстных 
целях... желание сохранить за собой 
церковную власть в викариатстве». 
В. виновным себя не признал. 10 нояб. 
1922 г. во владимирской тюрьме В. 
вместе с архиеп. Никандром (Фе-
номеновым), сщмч. архиеп. Фаддеем 
(Успенским), епископами священно-
мучениками Николаем (Добронраво
вым), Корнилием (Соболевым), Да-
мианом (Воскресенским) и исп. Афа
насием (Сахаровым) участвовал в 
первом совершении службы Всем 
святым, в земле Российской проси
явшим. 

Объяснений епископа по предъяв
ленным ему обвинениям было недо
статочно для местных властей, при
нявших решение отправить его дело 
в Москву в комиссию НКВД по адм. 
высылкам; В. был переведен в Та

ганскую тюрьму. 27 дек. 1922 г. ко
миссия постановила выслать В. в 
Хиву (по др. сведениям, он был со
слан в Ходжент) на 3 года. 31 мая 
1923 г. В. вместе с еп. Даниилом 
(Троицким) тайно совершил хирото
нию св. Луки (Войно-Ясенецкого) во 
епископа Ташкентского и Турке
станского. В. скончался в ссылке от 
туберкулеза. 
Αρχ.: РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 273. Л. 21-22; 
ГАРФ. Ф. 8409. Д. 15 (? 16); Архив УФСБ 
по Владимирской области. Д. П-5157. 
Ист.: Епископы-укрыватели / / Призыв. Вла
димир, 1922. № 52. 21 апр.; К суду над епис
копами-укрывателями / / Там же. № 66. 3 
июня; Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Я 
полюбил страдание...: Автобиография. М., 
1996. С. 36-38; Политбюро и Церковь. Кн. 1. 
С. 77; Кн. 2. С. 312. 

О. В. Косик, В. В. Марковчин 

ВАСИЛИЙ (Кишкин Владимир 
Тимофеевич; 1745 г., с. Архангель
ское на Гниловодье Фатежского у. 
Курской губ.— 27.04.1831, Площан-
ская пуст.), иером. Из обедневшей 
дворянской семьи. С детских лет 
любил церковное богослужение, из
бегал игр. В 7 лет с разрешения отца 
поступил послушником в Саров-
скую пуст. В 1757 г. посетил Киево-
Печерскую лавру, затем поселился 
в Коренной пуст. Любил бывать в 
задонском в честь Рождества Бого
родицы мон-ре, познакомился со свт. 
Тихоном Задонским, к-рый стал его 
наставником и научил молитве Иису
совой. Юноша общался с архим. Фео-
досием (Масловым) и насельниками 
Молченской Софрониевой пуст. По 
нек-рым сведениям, в 1760 г. в Ми-
ропольском мон-ре Курской губ. 
Кишкин был тайно пострижен в мо
нашество с именем Василий, сам В. 
в послужном списке указывал, что 
принял постриг 7 марта 1783 г. от 

Иером. Василий (Кишкин). 
Портрет. Неизв. худож. 10-е гг. XIX в. 



игум. Миропольского мон-ря Кон
стантина (Саурского). Курским еп. 
Феоктистом (Мочулъским) в кур
ском в честь иконы Божией Матери 
«Знамение» мон-ре В. был рукопо
ложен во иеродиакона, до 1794 г. нес 
послушание ризничего мон-ря. 

В 1795 г., уволившись из курской 
обители, В. отправился на Афон, 
подвизался в келье рус. Илии проро
ка скита. Изучив скитский и обще
жительный уставы, афонскую аске
тическую традицию, В. вместе с уче
никами Арсением Младшим и Изра
илем в 1797 г. перешел в молдав. 
Нямецкий мон-ръ. В 1798 г. вернул
ся в Коренную пуст., где благодаря 
усилиям В., ставшего духовником 
братии, были введены афонские 
правила. Это вызвало недовольство 
части братии, решившей убить под
вижника, однако вскоре иноки рас
каялись и примирились с В. 

27 янв. 1800 г. В. был назначен на
чальником пребывавшей в запусте
нии Белобережской пуст. Благодаря 
духовному авторитету В. в обитель 
вскоре пришли ок. 60 новых насель
ников, в т. ч. прп. Лев (Наголкин), 
последователи прп. Паисия (Велич-
ковского) иером. Клеопа II (Ан
тонов), схим. Феодор (Ползиков), 
схим. Афанасий (Охлопов), участ
вовавший в работе над переводом 
«Добротолюбия». Учениками В. бы
ли игум. Филарет (Данилевский), 
прп. Макарий (Глухарёв), иером. Се
рафим (Веденисов). Расцвет духов
ной жизни в Белобережской пуст, 
сопровождался и материальным ее 
укреплением, на пожертвования 
благотворителей были отремонти
рованы кельи и трапезная. 

19 авг. 1800 г. по собственному 
прошению В. был уволен от управ
ления пустынью с пребыванием в 
ней «для вспомоществования сове
том и наставлениями новоопреде
ленному начальнику» иером. Пити-
риму. Вскоре братия, возмущенная 
тем, что новый настоятель притес
няет В., обратилась к Орловскому 
еп. Досифею (Ильину) с просьбой 
вновь назначить В. настоятелем 
обители. 28 дек. 1800 г. еп. Досифей 
вызвал В. в Чёлнский мон-ръ, на сле
дующий день старец сослужил епис
копу за литургией, во время к-рой 
архиерей неожиданно для В. руко
положил его во иеромонаха. Впосл. 
В. редко служил литургию, считая 
себя недостойным. В 1802 г. В. ис
ходатайствовал для Белобережской 
обители офиц. открытие и введение 

ВАСИЛИИ (КИШКИН) 

общежительного устава. Составлен
ные старцем правила общежитель-
ства были приняты во мн. юго-зап. 
рус. мон-рях, в т. ч. Кременецком, 
Устъ-Медведицком, Борисовском. 
Бывш. насельники Белобережской 
пуст, стали настоятелями неск. оби
телей: архим. Мелхиседек (Соколь
ников) — московского Симонова 
Нового мон-ря, строители Серафим 
(Веденисов), Каллист (Кочетов), 
Павел (Крячков) и Маркеллин 
(Патрикеев) — Площанского мон-ря, 
игум. Серапион (Пирожков) — Од-
рина мон-ря. 

В 1804 г. В. по собственному про
шению был уволен за штат, зачислен 
в братию Свенского мон-ря, жил в 
келье, в лесу, в течение нек-рого вре
мени — близ Белобережской оби
тели, управляя обоими мон-рями. 
В 1811 г. В. посетил южнорус. мон-ри, 
в к-рых подвизались его духовные 
чада, помог устроить иноческую 
жизнь в Свенском, севском Св. Тро
ицы, курском Св. Троицы, Площан-
ском, задонском Рождества Бого
родицы, Борисовском, Усть-Мед-
ведицком, Рыхловском мон-рях, в 
Молченской пуст. Благодаря своим 
добродетелям милосердия, крото
сти, любви, а также духовной опыт
ности В. сумел водворить мир и бла
гочиние среди братии. 

С 1816 г. В. жил в Глинской пуст., 
к-рая находилась в запустении. По
пытки В. исправить монастырские 
порядки встретили сопротивление 
со стороны настоятеля и мн. иноков. 
Казначей пустыни подал Курскому 
архиеп. Феоктисту (Мочульскому) 
рапорт с клеветой на старца, архи
ерей повелел В. покинуть епархию. 
Лишь после вмешательства высоко
поставленных лиц, почитавших В., 
архиеп. Феоктист пересмотрел дело 
и изменил решение, клеветники 
были наказаны, В. вернулся в Глин
скую пуст. Вскоре в пустынь был 
назначен новый настоятель — иером. 
Филарет (Данилевский). Совмест
ными трудами иером. Филарета и 
В. монашеская жизнь в Глинской 
пуст, стала налаживаться, но в сер. 
20-х гг. XIX в. В. вновь был оклеве
тан. В 1827 г. старец перешел в Пло-
щанскую пуст., сблизился с ее бла
гочинным прп. Макарием (Ивано
вым), у к-рого исповедовался до сво
ей кончины. В окт. 1829 г., во время 
рубки деревьев, В. упал и неск. ча
сов находился без сознания. Очнув
шись, он принял таинство Елеосвя
щения, причастился Св. Тайн и пред

сказал, что скончается через 18 мес. 
Затворившись в тесной келье, ста
рец начал готовиться к смерти, он 
стяжал непрестанную молитву, в 
праздничные дни причащался в 
келье Св. Тайн. Незадолго до кон
чины В. вновь стал принимать для 
духовного назидания всех желаю
щих, говоря, что ему «нужно со все
ми примириться и у всех испросить 
прощения и молитв». 

В. был погребен в Площанской 
пуст., напротив алтаря Казанской ц. 
После 1917 г. почитание старца не 
прекратилось, ежедневно к его мо
гиле приходили многочисленные 
паломники. 16 нояб. 1924 г. губ. ко
миссия по вскрытию мощей сделала 
попытку уничтожить захоронение 
В., на монастырском кладбище были 
вскрыты могилы, из земли извлекли 
часть останков и увезли в Брянск. 
В кон. 40-х гг. паломничество к мо
гиле В. возобновилось. По сообще
ниям властей, в 50-х гг. «на месте 
бывшего Площанского монастыря... 
верующие... берут песок с могилы 
«святого» монаха и воду из источ
ника» (ГА Брянской обл. Ф. 2889. 
Оп. 2. Д. 6. Л. 47). В апр. 2002 г., при 
раскопках фундамента собора в 
Площанской пуст, были обнару
жены останки В., началась подго
товка к его канонизации. 

Существует портрет подвижника, 
написанный в 10-х гг. XIX в. по за
казу Воронежского еп. св. Антония 
(Смирницкого) втайне от В., по
скольку старец из смирения запре
тил себя рисовать. В. изображен с 
четками и посохом. Позднее копии 
этого портрета были помещены в 
игуменских покоях в Площанской 
и Белобережской пустынях. В кон. 
70-х гг. XIX в. ученица В. мон. Ан
гелина составила жизнеописание 
старца. В 1882 г. в Белобережской 
пуст, рукопись мон. Ангелины была 
исправлена и дополнена жизнеопи
санием ученика В. мон. Арсения 
(Кириллова) (Жизнь старца Васи
лия Кишкина и ученика его мон. 
Арсения Белобережской пустыни. 
Брянск, 1887. Од., 19042). 
Соч.: Письмо к мон. Магдалине и Александре, 
1820 г. / / РГБ ОР. Ф. 213. К. 103. Ед. хр. 50. 
Αρχ.: ГА Брянской обл. ОДФ Ф. 7 [Архив 
Белобережской пуст.]; Ангелина, мон. Житие 
старца Площанской пустыни строителя 
Белобережской пустыни Василия (Киш
кина Вл. Тим.). 2-я пол. XIX в. // РГБ ОР. 
Ф. 214. Опт.-284; Жизнеописание старца Ва
силия (Вл. Тим. Кишкина). 2-я пол. XIX в. // 
РГБ ОР. Ф. 214. Οπτ,-285. 
Лит.: ЖПодв. Апр. С. 249-295; Март. С. 363-
369; Окт. С. 380; Нояб. С. 414; Сент. С. 107-
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108; Февр. С. 300; Четвериков С, прот. Мол
давский старец Паисий Величковский: Его 
жизнь, учение и влияние на правосл. мона
шество. П., 19882; Иоанн (Маслов), схиархим. 
Глинский патерик. М, 1997. С. 121-125; Стар
цы Площанской пуст. М., 2002. С. 43-58. 

Иером. Диомид (Кузьмин) 

ВАСИЛИИ (Костич Тихомир; 
27 нояб. 1907, с. Велики-Йовановац 
близ г. Пирота — 25 апр. 1978, Кра-
лево), еп. Жичский Сербской Пра
вославной Церкви (СПЦ) (1961-
1978). Окончил гимназию в Пироте 
(1925), семинарию в Сремски-Кар-
ловци (1930), богословский фак-т 
Белградского ун-та (1934), во время 

Василий (Костич), 
en. Жичский. Фотография. 

60-70-е гг. XXв. 

обучения на к-ром принял монашес
кий постриг в мон-ре Йошаница 
близ г. Светозарево. В студенческие 
годы был одним из организаторов 
и активным участником издания 
ж. «Светосавл>е». В Афинах защи
тил докт. дис. «Проблема спасения 
по учению свт. Василия Великого». 
11 июля 1934 г. в Сремски-Карлов-
ци был рукоположен во иеро
диакона, а 12 июля — во иеромона
ха. В 1939 г. был возведен в чин син-
келла, в 1941 г.— протосинкелла. 
Состоял на адм. должностях при 
Свящ. Синоде, преподавал в монас
тырском уч-ще в Дечанах и в семи
нариях в Призрене и Битоле. 

Вторая мировая война застала В. 
в Жиче, откуда он был интерниро
ван вместе с еп. Николаем (Велими-
ровичем). Нек-рое время находился 
в заключении в мон-ре Войловица 
близ Белграда. На первом послево
енном заседании Свящ. Архиерей
ского Собора СПЦ 20 мая 1947 г. 
избран епископом Баня-Лукским. 
Хиротонисан 8 июня 1947 г. На ка
федру вступил 19 июля 1949 г. Его 
труды были направлены на упоря
дочение церковной жизни разорен-

ной войной Баня-Лукской епархии, 
восстановление храмов, увеличение 
числа духовенства. Неоднократно 
подвергался репрессиям коммунис
тических властей. 20 авг. 1955 г. был 
изгнан из епископской резиденции 
с требованием покинуть город в те
чение 48 часов. 21 авг. по дороге на 
вокзал подвергся нападению толпы, 
избиению и различного рода униже
ниям. Подал письменное извещение 
о случившемся Свящ. Синоду, после 
чего находился в Белграде. 20 мая 
1961 г. назначен управляющим Жич-
ской епархией с кафедрой в Крале -
во. Восстановил архиерейский кор
пус в мон-ре Жича, построил епар
хиальный центр в Кралево, а также 
28 храмов, 31 колокольню и 22 при
ходских дома. 

После одной из бесед в нач. окт. 
1971 г., в к-рой подверг критике 
гражданские власти за неправиль
ное воспитание молодежи и запрет 
детям посещать богослужения, на
чалась травля В. в местных газетах 
и на радио, было возбуждено уго
ловное дело. По решению общин
ного суда В. был приговорен к 
30-дневному аресту за нарушение 
«общественного порядка и спокой
ствия», отбывал наказание в город
ской тюрьме Кралево. 

В., церковный ученый и перевод
чик, печатался в различных церков
ных и богословских изданиях. В со
ставе делегаций СПЦ принимал 
участие в работе Всеправославных 
конференций (совещаний) на о-ве 
Родос и в Женеве. Похоронен на мо
настырском кладбище в Жиче. 
Лит.: Цомип В. Страданзе србске цркве од 
коммуниста. Цетише, 1997. Део 1; Слщеп-
чевиЬ Ъ. За време Другог светског рата и по
сле №ега // он же. Исторща. Кн>. 3. 

А. В. Шестиков 

ВАСИЛИЙ (Кривошеий Всево
лод Александрович; 17.07.1900, С.
Петербург — 22.09.1985, там же), 
архиеп. Брюссельский и Бельгий
ский, богослов, патролог. Его отец, 
А. В. Кривошеий (1858-1921),-
министр землеустройства и земле
делия (1908-1915), один из спод
вижников П. А. Столыпина в прове
дении земельной реформы, премь
ер-министр Правительства Юга Рос
сии адмирала П. Н. Врангеля (1920), 
мать — Е. Г. Кривошеина (урожд. 
Карпова). Находился в родстве со 
старообрядческой купеческой фами
лией Морозовых. В 1916 г. В. А. Кри
вошеий окончил гимназию и посту

пил на историческое отд-ние исто
рико-филологического фак-та Пет
роградского ун-та. Весной 1917 г. 
переехал в Москву, где продолжил 
образование на историко-филоло
гическом фак-те Московского ун-та. 
В годы гражданской войны уехал на 
Юг, чтобы вступить в Доброволь
ческую армию; после потери 2 паль
цев руки был эвакуирован из Ново
российска в Каир. С 1920 г. жил в 
Париже. В 1924 г. окончил филоло
гический фак-т Сорбонны и запи
сался студентом в только что осно
ванный митр. Евлогием (Георгиев
ским) Православный богословский 
ин-т прп. Сергия Радонежского в 
Париже. В 1924-1925 гг. В. А. Кри
вошеий принимал участие в Русском 
студенческом христианском движе
нии (РСХД), присутствовал на его 
съездах в Аржероне; в сент. 1925 г. 
выехал на съезд РСХД в Югосла
вию, в мон-рь Хопово, откуда вмес
те с С. Сахаровым (впосл. схиархим. 
Софроний) отправился в палом
ническую поездку на Афон, к-рая 
определила всю его последующую 
жизнь. В праздник Введения во храм 
Пресв. Богородицы того же года он 
был принят послушником в Русский 
вмч. Пантелеймона мон-рь на Афо
не и поставлен на послушание в 
мастерскую по починке облачений; 
6 апр. 1926 г., в канун праздника 
Благовещения Пресв. Богородицы, 
был пострижен в рясофор с именем 
Валентин, а 18 марта 1927 г.— в ман
тию с именем Василий. В 1927-
1929 гг. учился греч. языку сначала 
в мон-ре, а затем в Карее, адм. ц. 
Афона. Наряду с обычными послу
шаниями с 1929 по 1942 г. В. испол
нял обязанности монастырского 
секретаря-грамматика по греч. пе
реписке с церковными и граждан
скими учреждениями, а также со-

Василий (Кривошеий), 
архиеп. Брюссельский. 

Фотография. Нач. 80-х гг. XX в. 
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поселился в Оксфор
де. По благословению 

Стоят (слева направо): 
мои. Василий (Кривошеий), 

Д. А. Шаховской, впосл. 
архиеп. Сан-Францисский, 
мои. Софроний (Сахаров), 

впосл. схиархимандрит. 
Сидят: архим. Кирик 
(слева) и архим. Тихон 

(Троицкий), впосл. архиеп. 
Западноамериканский и 

Сан-Францисский (РПЦЗ). 
Афон, авг. 1926 г. 

провождал паломников-иностран
цев, посещавших Афон в летнее вре
мя. В совершенстве овладев греч. 
языком, исполнял канцелярские обя
занности в мон-ре и, получив доступ 
в книгохранилище обители с бо
гатейшими архивами древних ру
кописей, начал изучать святоотечес
кое наследие, написал ст. «Аскети
ческое и богословское учение св. 
Григория Паламы» (1936). Будучи 
в 1937 г. избран «соборным стар
цем», т. е. членом монастырского 
Совета, почти ежегодно назначался 
вторым чрезвычайным представи
телем мон-ря на общеафонских со
браниях 20 мон-рей, где обсужда
лись и решались наиболее важные 
святогорские вопросы. В 1942— 
1945 гг. был представителем (анти-
просопом) Свято-Пантелеимонова 
мон-ря в Свящ. Киноте Св. горы, 
а в 1944-1945 гг. также членом 
Свящ. Эпистасии (адм. органа Афо
на). В то время мон-рь переживал 
острый кризис из-за непрерывного 
уменьшения числа братии в резуль
тате кончины ее престарелых членов 
и отсутствия пополнения по причи
не жестких ограничительных мер 
греч. властей, направленных против 
притока на Афон иностранцев, осо
бенно русских. В. как монастыр
скому секретарю и представителю 
в Киноте пришлось вести напря
женную борьбу против таких огра
ничений, что вызвало резкое недо
вольство гражданской власти и вы
сылку В. в сент. 1947 г. со Св. горы. 
При этом формально он оставался 
в составе братии Свято-Пантелеи
монова мон-ря. В февр. 1951 г. по 
приглашению настоятеля домового 
храма во имя свт. Николая Чудо
творца в Оксфорде (РПЦ), окорм-
лявшего православных разных на
циональностей, архим. Николая 
(Гиббса) и с благословения игумена 
Свято-Пантелеимонова мон-ря В. 

митр. Крутицкого и 
Коломенского Николая (Яруше-
вича) он был рукоположен еп. Дал
матинским Иринеем (Джорджеви-
чем) (Сербский Патриархат) 21 мая 
1951 г. во иеродиакона, а на др. день — 
во иеромонаха и назначен священ
нослужителем Свято-Никольского 
храма. 

В период жизни в Оксфорде В. за
нимался активной церковно-науч-
ной деятельностью, принимал учас
тие в съездах и собраниях Албания 
св. и прп. Сергия содружества, вы
ступал на международных научных 
конгрессах и конференциях: уча
ствовал в работе 1-го Международ
ного съезда патрологов в Оксфорде 
( 1951, затем вплоть до 1979 — в каж
дом из оксфордских патрологических 
съездов, являвшихся самыми пред
ставительными богословскими со
браниями своего времени), в 1958 г. 
был на съезде византологов в Мюн
хене. В апр. 1957 г. по благослове
нию Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия I (Си-
манского) В. был возведен в сан 
архимандрита; 26 мая 1958 г. поста
новлением Святейшего Патриарха и 
Свящ. Синода был назначен 2-м ви
карием экзарха МП в Зап. Европе 
архиеп. Клишийского Николая {Ерё
мина; впосл. митр. Корсунский) с 
титулом еп. Волоколамского и пре
быванием в Париже. Хиротония 
В., однако, неск. задержалась из-за 
трудностей с получением франц. 
визы. В марте 1959 г. был назначен 
настоятелем Благовещенского хра
ма в Оксфорде; 14 июня 1959 г. в 
Лондоне, в храме Успения Пресв. 
Богородицы (РПЦ), была соверше
на хиротония В. архиеп. Николаем 
(Ерёминым) и еп. Сергиевским Ан
тонием (Блумом; впосл. митр. Су-
рожский) (ЖМП. 1959. № 9. С. 2 7 -
32). В наречении принял также учас
тие еп. Иаков Апамейский (Вирвос, 
К-польский Патриархат). В нояб. 

1959 г. В. переехал в Париж, где нес 
архипастырское служение в каче
стве помощника архиеп. Клиший
ского; в том же году (11-15 нояб.) 
состоялась его поездка в Фессало-
нику для участия в торжествах, по
священных 600-летию со дня кон
чины свт. Григория Паламы (ЖМП. 
1960. № 2. С. 72-80). 

После смерти (в апр. 1960) митр. 
Брюссельского и Бельгийского Алек
сандра (Немоловского) указом Пат
риарха Алексия I и Свящ. Синода В. 
был назначен на Брюссельскую ка
федру, на к-рой пребывал вплоть 
до своей кончины. Вскоре после на
значения В. посетил Москву, где 
21 июля 1960 г., в праздник в честь 
Казанской иконы Божией Матери, 
был возведен в сан архиеп. Брюс
сельского и Бельгийского. За время 
управления Брюссельской и Бель
гийской епархией стараниями В. бы
ли открыты 2 храма в Брюсселе и 
мон-рь в Первейзе. В новооткрытых 
храмах служба совершается на франц., 
в мон-ре — на фламанд. языке. 

В. много лет возглавлял редакци
онный комитет «Вестника Русского 
Западно-Европейского Патриаршего 
Экзархата» (ВРЗЕПЭ), в к-ром 
опубликовал множество своих ста
тей. Активно участвовал в обще
ственной жизни РПЦ: входил в со
став делегации Московского Патри
архата на трех Совещаниях предста
вителей Поместных Православных 
Церквей на о-ве Родос (1961-1964) 
и на 4-м Совещании (1968) в Шам-
бези (Швейцария); решением Свящ. 
Синода от 5 авг. 1965 г. был назна
чен членом Межправославной бого
словской комиссии от РПЦ по диа
логу с англикан. Церковью. В. при
нимал активное участие в работе 
Всемирного совета Церквей (ВСЦ): 
летом 1963 г. работал на IV Всемир
ной конференции «Вера и церков
ное устройство» в Монреале (Ка
нада), был членом делегации РПЦ 
на IV Ассамблее ВСЦ в Уппсале в 
1968 г. Присутствовал на XIX Меж
дународном конгрессе старокатоли-
ков в Вене в сент. 1965 г. и на еже
годных богословских собеседова
ниях в Шевтони, а также на целом 
ряде богословских и экуменических 
форумов. 

В сент. 1963 г. В. участвовал в тор
жествах в бенедиктинском аббат
стве Сан-Джорджо Маджоре в Ве
неции, посвященных 1000-летию мо
нашества на Афоне, однако вновь 
побывать на Св. горе он смог только 



в апр. 1977 г. В июне 1966 г. В. посе
тил Св. землю, совершил Боже
ственную литургию у Гроба Господ
ня и в Гефсимании и великое водо
освящение на р. Иордан (ВРЗЕПЭ. 
1966. № 56. С. 238-252). 

В. принял участие в Архиерейском 
предсоборном совещании Русской 
Православной Церкви 28мая 1971 г., 
проходившем в Москве, на к-ром 
высказался за тайное голосование 
при избрании Патриарха, а также 
выступил против одобрения поста
новления о приходах, принятого 
Архиерейским Собором Русской Пра
вославной Церкви 18 июля 1961 г., 
передающего хозяйственно-финан
совые обязанности от духовенства 
к мирянам, напомнив, что постанов
ление нарушает каноны, согласно 
к-рым «епископ да имеет попечение 
о всех церковных вещах» (Ап. 38) 
(Из восп. о Соборе 1971 г. С. 212). 
На Поместном Соборе РПЦ 1971 г., 
проходившем в Троице-Сергиевой 
лавре 30 мая — 2 июня, на к-ром был 
избран Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Пимен (Изве
ков), В. подал письменное заявле
ние, подтверждающее его отноше
ние к постановлению о приходах 
1961 г., а также выступил против 
политической окраски «Обращения 
Поместного Собора Русской Право
славной Церкви к христианам все
го мира»; 3 июня присутствовал на 
интронизации Патриарха в Богояв
ления соборе в Елохове. 

В. неоднократно приезжал в Рос
сию, совершал богослужения, посе
щал храмы и мон-ри, с большим ин
тересом следил за развитием цер
ковной жизни в России. В окт. 1984 г. 
он присутствовал на торжествах, по
священных 175-летию со дня осно
вания Л ДА; 7 сент. 1985 г. приехал 
на торжества по случаю тезоиме
нитства (9 сент.) Патриарха Пи
мена. 15 сент., в Неделю 15-ю по Пя
тидесятнице, В. совместно с митр. 
Ленинградским и Новгородским Ан
тонием (Мельниковым) совершил 
свою последнюю Божественную ли
тургию в Спасо-Преображенском 
соборе в Ленинграде, где 85 лет на
зад был крещен. После литургии он 
почувствовал себя плохо, был до
ставлен в больницу с инсультом и 
параличом левой части тела. Спус
тя 7 дней В. мирно почил о Господе. 
Погребен на Серафимовском клад
бище в С.-Петербурге, согласно его 
желанию быть похороненным в род
ной земле. 

ВАСИЛИИ (КРИВОШЕИЙ) 

Сочинения. В период пребывания 
на Св. Горе В. написал ст. (по сути 
небольшую монографию) «Аске
тическое и богословское учение св. 
Григория Паламы» (впервые издана 
в Праге в 1936 в ежегоднике «Semi-
narium Kondakovianum»). Это пер
вая работа на рус. языке обобщаю
щего характера, написанная на ос
нове всех изданных к тому времени 
творений свт. Григория Паламы. Она 
может рассматриваться как ответ на 
нападки на свт. Григория нек-рых 
католич. ученых (М. Жюжи и др.). 
Миросозерцание свт. Григория Па
ламы в работе В. представлено как 
единое, целостное учение. Исходной 
точкой для него служит гносеоло
гия, антропология и аскетика святи
теля. Значение свт. Григория В. ви
дит в том, что он «своим учением о 
несозданном Свете и Божественных 
энергиях... подвел неразрушимый 
богословский базис под традицион
ное мистическое учение Православ
ной Церкви» (С. 150). Споры, раз
горевшиеся вокруг него, согласно В., 
объясняются различиями между 
преобладающими типами богослов-
ствования и богопознания, свой
ственными католич. Западу (ката-
фатическое богословие) и правосл. 
Востоку (апофатическое богосло
вие) (С. 128-130). В 1960 г. В. вновь 
возвращается к осмыслению лично
сти и богословия свт. Григория Па
ламы в одной из небольших работ 
«Святой Григорий Палама — лич
ность и учение (по недавно опубли
кованным материалам)» (ВРЗЕПЭ. 
1960. № 33-34. С. 101-114). В ней 
он особенно подчеркивает монашес
кие истоки учения святителя, к-рое 
«может быть резюмировано как бо
гословское оправдание возможно
сти непосредственного общения че
ловека с Богом» благодаря Воплоще
нию (С. 107). 

Пребывая в Оксфорде, В. принял 
участие в составлении «Греческого 
патристического словаря» (A Patris
tic Greek Lexicon / Ed. G. W. H. Lampe. 
Oxf., 1961), написал ряд статей для 
научных журналов Англии, Герма
нии, Греции, Италии, Франции. На
чиная с 50-х гг. много работал над 
изучением жизни и трудов прп. Си
меона Нового Богослова. Помимо 
многочисленных журнальных ста
тей, посвященных прп. Симеону, В. 
подготовил 3-томное научное изда
ние его «Огласительных слов» во 
франц. патристической сер. «Sour
ces Chrétiennes». В 1964 г. за этот 

труд Ученым советом ЛДА В. был 
удостоен степени д-ра богословия. 
Результатом многолетних исследо
ваний явилась фундаментальная 
монография «Прп. Симеон Новый 
Богослов (949-1022)», вышедшая 
в 1980 г. в Париже одновременно на 
рус. и франц. языках — первое в рус. 
церковной науке систематическое 
изложение мистического и догмати
ческого богословия прп. Симеона. 
В предисловии В. отмечает, что 
целью данного труда было «дать жи
вой, объективный, хорошо докумен
тированный словами самого прп. 
Симеона и, в особенности, правди
вый образ великого святого, доступ
ный широкому кругу образованных 
читателей... а не только профессио
нальным византологам, или, тем бо
лее, только конфессиональным по
лемистам» (1996. С. 10-11). Несом
ненная заслуга В. состояла в том, 
что ему удалось представить тесней
шую связь непосредственного ду
ховного опыта прп. Симеона с дог
матическим учением правосл. Цер
кви, а также внутреннее единство 
его умозрения. В. приходит к выво
ду, что в центре богословского виде
ния прп. Симеона находится Вопло
щение, к-рое «является главным ис
точником обожения человека, оно 
также основа Евхаристии, которая 
получила у прп. Симеона то место 
в монашеской жизни, которого», по 
мнению В., «не имела у древних 
аскетических писателей» (С. 433-
434). 

Др. важное научное исследование 
В.— «Символические тексты в Пра
вославной Церкви» (1964) — было 
предложено им для обсуждения в 
рамках программы несостоявшегося 
Всеправославного Предсобора, под
готовка к к-рому проводилась в 
60-х гг. XX в. В. считал, что «зада
чей грядущего Предсобора и после
дующего за ним, если Богу угодно, 
Вселенского Собора явится... выяс
нение, что именно среди всех мно
гочисленных догматических текстов 
может рассматриваться как симво
лический текст, выражающий веру и 
учение Церкви, как Церковь долж
на к нему относиться и какою сте
пенью авторитетности и обязатель
ности тот или иной текст обладает» 
(БТ. 1968. Сб. 4. С. 6). В. анализиру
ет и дает богословскую оценку сим
волическим памятникам 'правосл. 
Церкви, начиная с Символа веры 
свт. Григория Чудотворца (III в.) и 
заканчивая Катехизисом свт. Фила-
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рета (Дроздова) (XIX в.); особенное 
внимание уделяет символическим 
текстам XVII в., в первую очередь 
«Православному исповеданию Ка
фолической и Апостольской Церк
ви Восточной» (1662), в к-рых вслед 
за прот. Георгием Флоровским видит 
образцы «западного пленения» Пра
вославия в тот период; приходит 
к выводу, что все символические па
мятники и тексты эпохи после Все
ленских Соборов следует оценивать 
и определять по степени их автори
тетности «при свете святоотечес
кого предания, верности ему не по 
букве, но по духу... Никакой абсо
лютный критерий здесь... невозмо
жен, да и не нужен» (Там же. С. 33). 

В др. многочисленных научных 
статьях В. нашли отражение раз
нообразные вопросы церковной тра
диции: от обобщающего анализа 
восточнохрист. духовной жизни 
(«Православное духовное преда
ние») до специальных проблем 
(«Ангелы и бесы в духовной жизни 
по учению восточных отцов», «Дата 
традиционного текста «Иисусовой 
молитвы»», «Проблема познавае
мости Бога: сущность и энергия у 
св. Василия Великого», «Экклезио-
логия св. Василия Великого», «Прос
тота Божественной природы и раз
личия в Боге по св. Григорию Нис
скому» и др.). В 1982-1983 гг. В. 
опубликовал переводы на рус. язык 
3 новооткрытых «Слов» прп. Мака
рия Египетского из собрания типа 
III и 8 «Слов» из собрания типа I. 

Особый интерес в лит. наследии 
B. представляют его воспоминания, 
посвященные революционным со
бытиям в России (Февральские дни 
в семнадцатом году // Воспомина
ния. С. 2-28 ), гражданской войне 
(Девятнадцатый год // Там же. С. 29-
197), событиям из истории РПЦ и 
ее деятелям в XX в. (Там же. С. 199— 
473). 
Соч.: Аскетическое и богословское учение 
святого Григория Паламы // SK. 1936. № 8. 
C. 99-154; Date du texte traditionel de la 
«Prière de Jesus» / / Messager EPREO. 1951. 
N 7-8. P. 55-59 (рус. пер.: Дата традицион
ного текста Иисусовой молитвы // ВРЗЕПЭ. 
1952. № 10. С. 35-38); Афон в духовной жиз
ни Православной Церкви // Там же. 1952. 
№ 12. С. 5-23. Православное духовное пре
дание / / Там же. 1952. № 9. С. 8-20; Брато
любивый нищий: Мистическая автобио
графия прп. Симеона Нового Богослова // 
Там же. 1953. № 16. С. 223-236; Заметка к 
слову «О памяти смерти» прп. Симеона // 
Там же. 1953. № 14. С. 89-91; Angels and 
Demons in the Eastern Orthodox Spiritual 
Tradition / / The Angles of Light and the 
Powers of Darkness. L., 1954. P. 22-46 (рус. 

пер.: Ангелы и бесы в духовной жизни по 
учению восточных отцов // ВРЗЕПЭ. 1955. 
№ 22. С. 132-157. М., 2000". СПб., 2002"); 
The Writings of St. Symeon the New Theo
logian / / OCP. 1954. N 20. P. 298-328; The 
Most Enthusiastic Zealot («Ζηλωτής μαννκώ-
τατος»): St. Symeon the New Theologian as 
Abbot and Spiritual Instructor // ÖS. 1955. 
N 4. P. 108-128 (рус. пер.: Неистовый ревни
тель: Прп. Симеон Новый Богослов как игу
мен и духовный наставник // ВРЗЕПЭ. 1957. 
№ 25. С. 30-53); «Ό άνυπερήφανος θεός»: 
St. Symeon the New Theologian and Early 
Christian Popular P ie ty / / StPatr. 1957. Vol. 2. 
P. 485-494; The Holy Trinity in Greek Patristic 
Mystical Theology // Sobornost (Ser. 3). L. 
1957. N 21. P. 462-469; 1957-1958. N 22. 
P. 529-537; The Original Form and the Later 
Redactions of the St. Symeon the New Theo
logian / / Actes du IXime Congr. Intern, des Etu
des Byzantines. 1957. T. 3. P. 161-168; Св. Гри
горий Палама: Личность и учение (по недав
но опубл. мат-лам) / / ВРЗЕПЭ. 1960. № 3 3 -
34. С. 101-114; Le thème de l'ivresse spirituelle 
dans la mystique de St. Syméon le Nouveau 
Théologien / / Messager EPREO. 1960. N 35. 
P. 10-18 (рус. пер.: Тема духовного опьяне
ния в мистике прп. Симеона Нового Бого
слова / Пер. Т. А. Миллер / / АиО. 2002. № 4 
(34). С. 79-87); St. Symeon le Nouveau Théo
logien et Nicétas Stéthatos: Histoire du Texte 
des Catéchèses // Akten des XI Intern. Byzanti-
nistenkongresses. Miinch., 1960. P. 273-277 
(рус. пер.: Прп. Симеон Новый Богослов и 
Никита Стифат: История текста огласитель
ных слов / / ВРЗЕПЭ. 1961. № 37. С. 41-47); 
Еще о Халкидонском соборе и малабарских 
христианах: По поводу ст. H. M. Зернова 
«Что отделяет нас от ортодоксальной Церк
ви Южной Индии» / / ВРЗЕПЭ. 1961. № 3 8 -
39. С. 153-161; Прп. Симеон Новый Бого
слов и его отношение к социально-полит, 
действительности своего времени // Там же. 
С. 121-126; Quelques mots supplémentaires 
sur la question des stigmates // Messager EPREO. 
1963. N 44. P. 203-205 (рус. пер.: Несколько 
слов по вопросу о стигматах // ЖМП. 1986. 
№ 4. С. 67-68); Grégoire Palamas ou Syméon 
le Nouveau Théologien? / / Ibid. N 44. P. 205-
210 (рус. пер.: Другие главы: Григорий Па
лама или Симеон Новый Богослов? // ЖМП. 
1986. № 4. С. 68-71.); Syméon le Nouveau 
Théologien: Catéchèses / Introd., texte crit. et 
not.; trad, par J. Paramelle. T. 1-3 / / SC. P., 
1963-1965. N 96, 104, 113; Les textes symbo
liques dans l'Église orthodoxe // Messager 
EPREO. 1964. N 48. P. 197-217; 1965. N 49. 
P. 10-23; N 50. P. 71-82 (рус. пер.: Символи
ческие тексты в Православной Церкви // БТ. 
1968. Сб. 4. С. 5-36. [М.; Калуга], 2003"); 
Догматич. постановление «О Церкви» Вто
рого Ватиканского собора с правосл. точки 
зрения / / ВРЗЕПЭ. 1966. № 56. С. 222-238; 
Богосл. диалог между Правосл. Церковью и 
англиканским вероисповеданием и его про
блемы / / ВРЗЕПЭ. 1967. № 59. С. 157-178; 
Проблема познаваемости Бога: сущность и 
энергия у св. Василия Великого / / Там же. 
1968. № 61. С. 48-55; Экклезиология св. Ва
силия Великого // Там же. № 62-63. С. 122— 
150; Autorité du Saint-Esprit / / Messager 
EPREO. 1969. N 68. P. 205-209; «Essence 
créée» et «Essence divine» dans la théologie 
spirituelle de Syméon le Nouveau Théologien 
/ / Ibid. 1971. N 75-76. P. 151-170 (рус. пер.: 
«Тварная сущность» и «Божественная сущ
ность» в духовном богословии прп. Симео
на Нового Богослова / Пер. Т. А. Миллер // 

АиО. 2002. № 2 (32). С. 64-83); L'œuvre 
salvatrice du Christ sur la Croix et dans la Ré
surrection / / Ibid. 1972. N 78-79. P. 106-120; 
L'autorité et l'infaillibilité des Conçus œcumé
niques / / Ibid. 1974. N 85-88. P. 63-70; Неко
торые богослужебные особенности у греков 
и русских и их значение // ВРЗЕПЭ. 1975. 
№ 89-90. С. 71-88; Дух Святой в христ. жиз
ни по учению прп. Симеона Нового Богосло
ва / / Там же. № 91-92. С. 171-191; Simplicité 
de la nature Divine et les distinctions en Dieu 
selon saint Grégoire de Nysse // Messager 
EPREO. 1975. N91-92. С 133-158; Vision de 
lumière chez St. Syméon le Nouveau Théo
logien / / Ibid. 1976. N 93-96. P. 15-37; Испо
ведь и священство у прп. Симеона Нового 
Богослова// Вестн. РХД. 1979. № 129. С. 2 5 -
36; St Syméon le Nouveau Théologien à travers 
les âges (XI™e-XX°~ s.) / / Messager EPREO. 
1979. N 101-104. P. 27-32; Преподобный Си
меон Новый Богослов (949-1022). П., 1980. 
H. Новг., 19963 (франц. изд.: Dans la Lumière 
du Christ: St. Syméon le Nouveau Théologien 
(949-1022). Chevetogne, 1980); Монахиня 
мать Екатерина [Полюхова] (1906-1982): 
Опыт духовной биографии // ВРЗЕПЭ. 
1985. № 114. С. 209-217; Из восп. о Соборе 
1971 г. / / Вестн. РХД. 1986. № 147. С. 210-
235; Богословские труды (1952-1983 гг.): 
Ст., докл., переводы. Н. Новг., 1996 [Библиогр.: 
С. 365-371]; Воспоминания. Н. Новг., 1998; 
Две встречи: Митр. Николай (Ярушевич) и 
митр. Никодим (Ротов). СПб., 2003. 
Пер.: Слово «О памяти смерти» прп. Си
меона Нового Богослова // ВРЗЕПЭ. 1953. 
№ 14. С. 92-99; Неизв. творение прп. Мака
рия Египетского: О распятии Господнем и 
о терпении / / ЖМП. 1970. № 12. С. 57-59; 
Новые творения прп. Макария Египетского: 
Слово 12-е / / ВРЗЕПЭ. 1970. № 70-71. 
С. 162-166; Слова прп. Макария Египет
ского / / Там же. 1982. № 109/112. С. 157-
176; Новые «Слова» прп. Макария Египет
ского из Собр. рукописей типа I // Там же. 
1983. № 113. С. 115-148. 
Лит.: Бобринский Б., прот. Памяти архиеп. 
Василия Брюссельского и Бельгийского // 
РМ. 1985. 25 окт.; То же / / Вестн. РХД. 1986. 
№ 147. С. 206-209; То же / / Судьба века: 
Кривошеины. СПб., 2002. С. 343-345; Горо
децкий М., диак. Высокопреосв. Василий, 
архиеп. Брюссельский и Бельгийский // 
ЖМП. 1986. № 4. С. 34-38; Lossky N. Son 
Eminence Mgr Basile, Archevêque de Bruxelles 
et de Belgique: In Memoriam // ВРЗЕПЭ. 
1987. N 115. P. 43-44; Солженицын А. И. 
Красное колесо: В 10 т. M., 1993-1997. T. 5. 
С. 250-255, 383-386. 

M. В. Никифоров 

ВАСИЛИЙ (Левитов Михаил Ва
сильевич; 1824, с. Ст. Келец Скопин-
ского у. Рязанской губ.— 12.02.1892, 
г. Раненбург Рязанской губ. (ныне 
г. Чаплыгин Липецкой обл.), еп. 
Пензенский и Саранский. Род. в 
семье причетника (впосл. диакона) 
церкви в с. Ст. Келец. Обучался 
в Скопинском ДУ. В 1844 г. окончил 
Рязанскую ДС и был направлен 
в M ДА. 11 окт. 1848 г. завершил ака
демический курс со степенью ма
гистра и был назначен профессо
ром богословия в Костромскую ДС. 



ВАСИЛИЙ (ЛЕВИТОВ) - ВАСИЛИЙ (ЛУЖИНСКИЙ) 

Василий (Левитов), 
еп. Пензенский. Фотография. 

80-е гг. XIX в. (РГИА) 

31 мая 1850 г. рукоположен во иерея 
к соборной церкви Раненбурга. 
30 окт. 1857 г. возведен в сан прото
иерея. Благодаря усилиям о. Ми
хаила в городе было открыто ДУ. 
Одновременно исполнял должность 
законоучителя уездного и приход
ских уч-щ. 23 июля 1869 г. прот. Ми
хаил был назначен смотрителем Ря
занского ДУ. После смерти жены и 
детей 18 июля 1870 г. принял мона
шество с именем Василий, 15 авг. 
возведен в сан архимандрита. 

18 янв. 1873 г. назначен и 11 февр. 
хиротонисан во епископа Михай
ловского, викария Рязанской епар
хии. 11 янв. 1880 г. переведен на То
больскую кафедру. Занимался бла
гоустройством жен. епархиального 
уч-ща, строительством нового зда
ния для ДУ, начал издавать «Тоболь
ские епархиальные ведомости», ор
ганизовал центральную духовную 
б-ку. 9 марта 1885 г., согласно про
шению, был уволен по болезни на 
покой в московский Донской иконы 
Божией Матери мон-рь. В 1886 г. по 
собственной просьбе переведен на 
родину, в раненбургскую Петро
павловскую пуст. Рязанской губ., 
с правом управления ею. 22 апр. 
1889 г. благодаря тому, что здоровье 
его значительно улучшилось, полу
чил назначение на епископскую ка
федру в Пензу. Но болезнь вновь 
обострилась, и 12 июля 1890 г. ар
хиерей вернулся в раненбургскую 
Петропавловскую пуст., где и скон
чался. Похоронен в Успенской клад
бищенской ц. Раненбурга. 

Соч.: Поучение при открытии действий ми
ровых судей в г. Раненбурге, 15 нояб. 1866 г. 
/ / Рязанские ЕВ. 1866/67. № 8. С. 271-273; 
Слово перед открытием в г. Раненбурге ДУ 
/ / Там же. 1868/69. № 10. С. 228-231; Слово... 
при наречении во епископа // Там же. 1872/73. 
№ 14. С. 383-385; Слово по случаю собрания 

братства св. Василия, еп. Рязанского / / Там же. 
1879. № 1. С. 2-5; Слово в храмовый празд
ник в семинарской церкви 23 июня 1879 г. / / 
Там же. № 13. С. 342-344; Слово к жителям 
г. Михайлова / / Там же. № 18. С. 461-465; 
Речь при основании храма во имя св. блгв. 
кн. Александра Невского в Рязанской при
городной Троицкой слободе 30 авг. 1879 г. / / 
Там же. № 19. С. 481-483; Слово при освя
щении храма в с. Пустыне / / Там же. № 20. 
С. 507-511; Слово, сказанное в Михайлов
ском жен. мон-ре // Там же. № 22. С. 527-
531; Речь перед благодарственным молебном 
о спасении жизни имп. Александра Николае
вича 19 нояб. 1879 г. / / Там же. № 23. С. 5 7 1 -
572. 
Αρχ.: Здравомыслов. Словарь иерархов. № 269. 
Лит.: Чистосердов П. Преосв. Василий, быв
ший еп. Пензенский и Саранский: Некролог 
/ / Рязанские ЕВ. 1892. № 6. С. 253-254; 
Преосв. Василий, бывший en. Пензенский и 
Саранский: Некролог// ПрибЦВед. 1892. № 8. 
С. 313-314; Добролюбов И. В., Яхонтов С. Д. 
Библиогр. словарь писателей, ученых и ху
дожников уроженцев (преимущественно) 
Рязанской губ. Рязань, 1910. С. 26-27. 

Иером. Серафим (Питерский) 

ВАСИЛИИ (Лужинский Васи
лий (Бенедикт) Стефанович; 1791, 
с. Ст. Рудня Рогачёвского у. Моги-
лёвской губ. - 26.01.1879, С.-Петер
бург), архиеп. Полоцкий и Витеб
ский. Род. в семье униатского свящ. 
из дворян Стефана Лужина-Лужин-
ского. После смерти отца В. воспиты
вался у двоюродного дяди помещи
ка Кельчевского, католика. С 1807 г. 
обучался в Полоцкой униатской 
семинарии, с 1814 г.— в Полоцкой 
иезуитской академии, с 1816 г.— 
в Главной католич. семинарии при 
Виленском ун-те. В 1819 г. получил 
степень канд. философии, в сле
дующем году — степень магистра 
богословия, в 1825 г.— степень д-ра 
богословия за соч. «Commentatio 
inauguralis exegetico critica de origine 
Evangelium Mattaei, Marci et Lucae» 
(Критические комментарии источ
ника синоптических Евангелий). 

Василий (Лужинский), 
архиеп. Полоцкий. 

Гравюра. 2-я пол. XIX в. 

После окончания обучения Лу
жинский вернулся в Полоцк и стал 
одним из ближайших помощников 
униатского архиеп. Иоанна Красов-
ского, стремившегося к очищению 
униатской Церкви от католич. влия
ния и вводившего в униатские хра
мы правосл. обряды. 6 авг. 1819 г. 
Лужинский был рукоположен во 
священника целибатом, в следую
щем году назначен префектом и ин
спектором Полоцкой униатской 
семинарии с правами ректора. За со
противление католикам в деле пере
вода униатов в латинство Красов-
ский в 1820 г. был отстранен от 
управления Полоцким униатским 
архиеп-ством, затем предан суду 
(1822-1823). В защиту Красовско-
го выступило белое униатское ду
ховенство во главе с Лужинским, 
к-рый в наказание был отстранен от 
ведения духовных дел в Полоцке. 

В сент. 1824 г. советом Виленского 
ун-та Лужинский был избран пре
фектом Главной католич. семина
рии и получил должность кафед
рального каноника. В семинарии 
преподавал церковное пение, орга
низовал хор. Лужинский состоял 
членом кружка любителей слав, 
языка и богослужения при семина
рии (1826-1828), основной целью 
деятельности к-рого было восста
новление правосл. богослужения 
в униатских храмах; в кружок так
же входили профессора семинарии 
М. К. Бобровский и П. Сосновский, 
свящ. виленской Никольской ц. 
А. Ю. Сосновский. В 1829 г. Лужин
ский в сане протоиерея стал асес
сором греко-униатской коллегии 
в С.-Петербурге, активно помогал 
униатскому Мстиславскому еп. 
Иосифу (Семашко) в его работе по 
подготовке воссоединения униат
ской Церкви с Православием. По 
плану, разработанному Семашко и 
Лужинским, воссоединение должно 
было проходить постепенно, через 
уменьшение числа василианских 
(см. ст. Василиане) мон-рей, часть из 
к-рых закрылась, а др. была переда
на для размещения в них духовных 
уч-щ или приходских храмов. Сре
ди белого духовенства проводилась 
разъяснительная работа и собира
лись подписи в поддержку воссо
единения. 

17 апр. 1833 г. на Полоцкую (Бело
русскую) униатскую кафедру вмес
то скончавшегося архиеп. Иакова 
Мартусевича был назначен митр. 
Иосафат Булгак, к-рый, являясь 



ВАСИЛИЙ (ЛУЖИНСКИЙ) - ВАСИЛИЙ (МАНГРА) 

председателем греко-униатской кол
легии, постоянно находился в С.-Пе
тербурге. Для управления Белорус
ским архиеп-ством 30 апр. 1833 г. 
временным председателем консис
тории в Полоцк был командирован 
Лужинский, 13 сент. он был утверж
ден в должности председателя кон
систории, 25 окт. назначен официа
лом (управляющим епархией от 
лица митрополита). 

6 дек. 1833 г. Лужинский был на
значен и 28 янв. 1834 г. рукоположен 
во епископа Оршанского, вик. Бело
русского униатского архиеп-ства. 
Перед хиротонией дал подписку о 
готовности принять Православие. 
Лично посещал белорус, приходы, 
убеждал паству и духовенство в не
обходимости отказа от унии, от ду
ховенства брал подписки о готовно
сти принять Православие, наблюдал 
за перестройкой униатских храмов 
по правосл. образцу, удалением 
органов, заменой лат. церковной 
утвари и богослужебных книг на 
православные, введением правосл. 
богослужения. У Лужинского было 
много противников, как из числа 
католиков и василиан, так и в лице 
правосл. Полоцкого еп. Смарагда 
(Крыжановского) — сторонника жест
ких мер по отношению к униатам. 

После кончины в февр. 1838 г. 
митр. Иосафата Булгака Лужин
ский стал правящим архиереем Бе
лорусского архиеп-ства. Вместе с 
епископами Иосифом (Семашко) и 
Антонием (Зубко) довел дело воссо
единения униатов до завершения. 
12 февр. 1839 г. в Полоцке Собор 
греко-униатских епископов и выс
шего духовенства подписал акт о 
воссоединении униатов с РПЦ. 
Офиц. торжества по случаю воссо
единения состоялись в Витебске, 
где 14 мая 1839 г. в кафедральном 
Успенском соборе Киевский митр. 
Филарет (Амфитеатров) совершил 
литургию в сослужении правосл. 
Полоцкого еп. Исидора (Николь
ского) и В. 

6 марта 1839 г. В. был назначен 
епископом Оршанским, викарием 
Могилёвской правосл. епархии, 7 ию
ля следующего года стал еп. Полоц
ким и Витебским, 5 апр. 1841 г. воз
веден в сан архиепископа. Резиден
ция архиерея была перенесена из 
Полоцка в Витебск, в архиерейском 
доме в 1842 г. В. устроил ц. во имя 
св. Василия Парийского. Деятель
ность В. была направлена на восста
новление древних полоцких свя

тынь, возведение храмов и укрепле
ние церковной жизни: он заботился 
о возрождении возвращенного пра
вославным в 1832 г. Евфросиниева 
полоцкого мон-ря, в к-ром с 1580 г. 
не совершались правосл. богослуже
ния. С целью поддержания мон-ря 
в июле 1841 г. в сопровождении Фи
ларета (Малышевского), архим. по
лоцкого Братского в честь Богояв
ления Господня мон-ря, с Крестом 
прп. Евфросинии Полоцкой В. со
вершал крестные ходы по храмам 
С.-Петербурга и Москвы, были со
браны пожертвования на сумму бо
лее 30 тыс. р. В 1842 г. произошло 
освящение обители и заселение пер
вых монахинь. При мон-ре были 
устроены богадельня, детский при
ют и епархиальное жен. уч-ще, пер
воначально для 30 девочек-сирот из 
духовного звания. В 60-х гг. по ини
циативе В. в Синоде обсуждался во
прос о перенесении мощей прп. Ев
фросинии из Киева в Полоцк, одна
ко решение не было принято. 

В. занимался миссионерской рабо
той среди беспоповцев в Витебской 
губ., результатом деятельности ар
хиерея стало присоединение к Пра
вославию 5 тыс. старообрядцев с 6 
наставниками, для них были устрое
ны единоверческие храмы. В 1865 г. 
В. был вызван в С.-Петербург для 
присутствия в Синоде, 27 марта сле
дующего года освобожден от управ
ления епархией и назначен членом 
Синода. Являлся почетным членом 
КазДА (с 1871), СПбДА (с 1876). 
Похоронен в имении Любашковичи 
(с. Любашково Витебской губ.) близ 
Витебска (надгробие было разруше
но в годы советской власти). 

В. был награжден орденами св. 
Анны 1-й степени (1838), св. Влади
мира 2-й (1845) и 1-й (1866) сте
пени, Александра Невского (1851). 

Василий (Лужинский), 
архиеп. Полоцкий. Фотография. 

60-е гг. XIX в. (РГИА) 

«Записки» В., основанные на лич
ных воспоминаниях, являются важ
ным источником по истории воссо
единения белорус, униатов. 
Соч.: Записки. Каз., 1885. 
Лит.: Архиеп. Василий (Лужинский): Некро
лог // Литовские ЕВ. 1879. № 6. С. 43; Сапу
нов А. П. Витебская старина. Витебск, 1888. 
Т. 5. Ч. 1. С. CLXII; он же. Ист. судьбы По
лоцкой епархии с древнейших времен до пол. 
XIX в. Витебск, 1889; Шавельскш Г. Послед
нее воссоединение с правосл. церковью уни
атов Белорус, епархии (1833-1839 гг.). СПб., 
1910; Шейкин Г. Полоцкая епархия: Ист,-
стат. обозр. Минск, 1997. С. 43-54. 

Свящ. Алексий Хотеев, 
М. М. Носко, Е. Н. Филатова 

ВАСИЛИЙ [румын. Vasile] (Ман
тра; 1850, с. Сэлдэбаджу, Трансиль-
вания — 1/14.10.1918, Будапешт), 
правосл. митр. Трансильвании (1916-
1918), действительный член Румын
ской АН. Род. в семье священника. 
Закончил Арадский богословско-
педагогический институт. Во время 
обучения редактировал студенчес
кую газ. «Speranta» (Надежда), вы
пускавшуюся Литературным об-вом 
студентов духовных школ в г. Арад 
(1869). В 1874-1875 гг. был редак
тором офиц. органа Арадской епис-
копии «Lumina» (Свет), нового 
епархиального издания «Biserica si 
Scoala» (Церковь и школа; непро
должительное время, с 1877). В 1875-
1893 гг. преподавал в Богословском 
ин-те в Араде. Из-за активной про-
тивогабсбургской политической де
ятельности венг. правительство уво
лило В. из ин-та (1893), а в 1902 г. 
не утвердило его избрание епис
копом Арадским. Будучи викарием, 
В. в 1900-1916 гг. являлся также 
председателем консистории Арад
ской епископии, оказывал покрови
тельство румын, церковным школам 
в Бихоре. В. боролся за права румын 
в Трансильвании, в 1892 г. был в со
ставе румын, делегации, к-рая пода
ла австр. имп. Францу Иосифу I ме
морандум с требованиями трансиль
ванских румын. 

В последние годы жизни стал 
сторонником венг. правительства и 
в особенности премьер-министра 
И. Тисы, при поддержке правитель
ства в июле 1916 г. был избран митр. 
Трансильвании. Управлял митропо
лией в трудных условиях, в атмо
сфере недоверия и подозрительности 
со стороны сотрудников епархиаль
ного управления, преподавателей 
Арадского ин-та и верующих. Мн. 
священники и учащиеся духовных 
школ вслед, репрессивной политики 



ВАСИЛИЙ (МИХАИЛОВ) - ВАСИЛИЙ (ОСБОРН) 

м j ^тщ^  
хиротонисан во митрополита Доро-
стольско-Червенского. Был духов
ником наследника болг. престола кн. 
Бориса (буд. царь Борис III) и испо
ведником болг. экзарха Иосифа I. 
11 нояб. 1914 г. освятил рус. посоль
ский храм во имя свт. Николая Чу
дотворца в Софии. В 1919-1920 гг. 
был председателем Свящ. Синода и 
фактически главой Болгарского Эк
зархата. Похоронен в Русе, в при
творе кафедрального собора во имя 
Св. Троицы. 
Лит.: Билчев Т. Митр. Василий Доростолски 
и Червенски — духовният възпитател на цар 
Борис III // Духовен дом. 1999. № 3; Цацов Б. 
Архиереите на Българската Правосл. Църква. 
София, 2003. С. 187. 

венг. властей по отношению к 
правосл. верующим оказались в 
тюрьмах, были высланы в безлюд
ные области пушты в Шопроне 
(Венгрия) или вынуждены были 
бежать в Румынию. Румын, школы 
в Трансильвании, в приграничных 
с Румынией районах, были реорга
низованы и взяты под контроль 
гос-ва, нек-рые учителя и учащиеся 
были отправлены на фронт. 

В.— автор работ по церковной 
истории Румынии: «Митрополит 
Савва Бранкович» и «Иерархия и 
митрополия Румынской Церкви в 
Трансильвании и Венгрии». 
Соч.: Cercetäri literare istorice. Bucuresti, 
1896; Mitropolitul Sava Brancovici. Arad, 
1906; Ierarhia si Mitropolia Bisericii romane 
din Transilvania si Ungaria. Arad, 1908. 
Лит.: Ne$ T. Oameni din Bihor. Oradea, 1937; 
Päcurariu. IBOR. Vol. 3. 

Свящ. Мирна Пэкурариу 

ВАСИЛИЙ (Михайлов Васил; 
май 1847, Стамбул - 24.01.1927, 
Русе, Болгария), митр. Доростоль-
ско-Червенский. Из семьи болгари
на, торговца мехами. В 1861 г. окон
чил школу при болг. храме св. Сте
фана в Стамбуле, стал канонархом 
в храме св. Стефана и помощником 
еп. Макариопольского Илариона 
(Стоянова). В 1861-1865 гг. обучал
ся в гимназии в Белграде, где сбли
зился с деятелями «1-го болгарско
го легиона» В. Левским, В. Друме-
вым (буд. митр. Великотырновский 
Климент) и др. В 1865-1866 гг. изу
чал греч. язык в Стамбуле, в 1872 г. 
окончил богословское уч-ще на о-ве 
Халки. 27 июня 1872 г. в храме св. 
Стефана в Стамбуле пострижен в 
монашество и рукоположен во иеро
диакона. После назначения в 1872 г. 
еп. Илариона митрополитом Велико-
тырновским В. вместе с ним пере
ехал в Болгарию и стал его помощни
ком. В 1875 г., после смерти митр. Ила
риона, переехал в Русе и до 1879 г. 
был секретарем митр. Доростольско-
Червенского Григория. С 1879 г. изу
чал богословие и философию в Мюн
хене и Лейпциге, в 1884 г. в Гей-
дельбергском ун-те получил степень 
д-ра философии. В нач. 1885 г. вер
нулся в Русе и был рукоположен во 
иеромонаха, возведен в сан архи
мандрита и назначен протосинкел-
лом митр. Григория. 21 янв. 1891 г. 
был избран митр. Софийским, но 
27 марта отказался от избрания и 
остался помощником митр. Григо
рия. 11 апр. 1899 г. был избран, 4 мая 
утвержден, а 18 июля в Стамбуле 

ВАСИЛИЙ (Mora; 1774, Себеш, 
Трансильвания — 17.10.1845, Си-
биу), правосл. еп. Трансильвании 
в 1811-1845 гг. Род. в семье свя
щенника. В 1786-1798 гг. учился 
в лютеран, гимназии в г. Себеш, в 
римско-католич. лицеях в Алба-
Юлии и Клуже изучал философию. 
Был приходским священником-це
либатом в Себеше (1798-1810). При
няв 18 апр. 1811 г. монашеский по
стриг в мон-ре Крушедол (Сербия), 
23 апр. 1811 г. в Сремски-Карловци 
В. был хиротонисан митр. Стефа
ном (Стратимировичем) во еписко
па. Интронизация В. прошла в Клу
же 29 июня 1811 г. в присутствии гу
бернатора Г. Банфи, протопопов и 
священников епархии. По просьбе 
В. имперские власти позволили 
вновь избранному епископу пере
нести свою резиденцию в Сибиу. 
Несмотря на противодействия влас
тей деятельности правосл. епископа, 
В. сумел приобрести здание для 
епископской резиденции, руково
дил шестимесячными богословски
ми курсами в Сибиу (с 1811), был 

Василий (Мога), 
en. Трансильвании. 

Литография. 1-я пол. XIX в. 

наставником румын, народных школ 
в епархии. Издал большое количе
ство богослужебных книг в частных 
типографиях Сибиу, предоставлял 
стипендии отдельным студентам, 
изучавшим богословие в Венском 
ун-те. В.— автор мн. пастырских по
сланий правосл. клиру и мирянам, 
борец против унии и за признание 
румын в качестве четвертой нации в 
Трансильвании и предоставление 
им социально-политических прав. 
Лит.: Päcurariu. IBOR. Vol. 3. P. 64-74. 

ВАСИЛИЙ (Осборн Альфред 
Герберт Эрнест; род. 12.04.1938, 
Александрия, Египет), еп. Сергиев
ский, управляющий Сурожской 
епархией Р П Ц Род. в семье бизнес
мена, с 1940 г. жил в США, в 1959-
1962 гг. служил в частях американ
ской армии во Франции. В 1956-
1963 гг. учился в ун-те в Буффало 

Василий (Осборн), 
еп. Сергиевский. 

Фотография. 2002 г. 

(шт. Нью-Йорк, США), где специа
лизировался по древним языкам. 
Благодаря проф. Майклу Гельсинге-
ру, правосл. священнику, настояте
лю Богоявленского храма в Буффа
ло, Осборн в 1957 г. впервые позна
комился с Православием, а в 1963 г. 
принял его, став членом РПЦ. 
В 1963-1969 гг. учился на клас
сическом отд-нии ун-та в Цинцин
нати (шт. Огайо), в 1966-1971 гг.— 
на богословском фак-те Оксфорд
ского ун-та. В 1969 г. защитил в 
ун-те Цинциннати докт. дис, посвя
щенную Татиану Сирийскому. В том 
же году митр. Сурожским Антонием 
(Блумом) рукоположен во диакона, 
в 1971-1973 гг. служил в ц. св. Си
меона при Амплфорт-колледже в 
графстве Йоркшир в Англии. В 1972 г. 
устроил правосл. храм и при нем 
воскресную школу в студенческом 
общежитии в Оксфорде. В 1973 г. 
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митр. Антонием рукоположен во 
иерея, в 1973-1993 гг. служил на
стоятелем Благовещенского храма 
в Оксфорде, а также храма во имя 
прп. Ефрема Сирина в Кембридже. 
С 1980 г. В. является редактором 
епархиального ежеквартального ж. 
«Сурож», с 1981 г. возглавляет епар
хиальную комиссию по переводу 
литургических текстов на англ. 
язык. В 1991 г. овдовел. 

22 февр. 1993 г. по ходатайству 
митр. Антония В. по пострижении в 
монашество определено быть епис
копом Сергиевским, 2-м викарием 
Сурожской епархии. Епископскую 
хиротонию В. 7 марта в кафедраль
ном Успенском соборе Лондона воз
главил митр. Антоний. 30 июля 
2003 г. в связи с уходом на покой 
митр. Антония В. был назначен 
управляющим Сурожской епархи
ей. С 1999 г. В. является председа
телем правления (совета директо
ров) Православного ин-та в Кем
бридже, с 2001 г.— представителем 
РПЦ в комиссии по православно-
англикан. богословскому диалогу. 
За время своего архипастырского 
служения В. неоднократно при
езжал в Россию, посещал мон-ри 
и приходы, выступал с лекциями и 
докладами. 

Перу В. принадлежит большое 
число статей по богословию и пат
ристике, в к-рых особое внимание 
уделено сравнительному анализу 
совр. научных представлений (в т. ч. 
в области психологии) и святооте
ческого богословского видения. 
Соч.: The Royal Priesthood and the Spirit of 
Prophecy in the Old Testament and in the New 
// A Royal Priesthood: the Role of the Laity in 
the Church: Diocesan Conf. Hawkhurst, 1993. 
P. 1-12; Living in Christ: Back to the Future // 
Diocesan Conf. Headington, 1995. P. 5-15; 
Living in the Future / / Living Orthodoxy in the 
Modern World / Ed. by A. Walker and С Car
ras. L., 1996; Beauty in the Divine and in Na
ture / / Sourozh. 1997. N 70. P. 28-37; Пропо
веди / Пер. с англ. Е. Майданович // АиО. 
1997. № 1(12). С. 19-28; Жизнь в будущем 
/ Пер. с англ. и примеч. диак. Г. Завершин-
ского / / Там же. 1999. № 4 (22). С. 166-176; 
Проповедь в Неделю после Крестовоздвиже-
ния / Пер. с англ. И. Смирновой / / Там же. 

2000. № 1 (23). С. 5-7; Филос. дискурс и 
богосл. интуиция: (Дионисий Ареопагит и 
Максим Исповедник) // IX Рождественские 
образовательные чтения: Богословие и фи
лософия: аспекты диалога. М., 2001. С. 8 8 -
96; Старец Силуан Афонский: Выступл. на 
V Силуановских чт. Нояб. 2001 г. // Общи
на, XXI в. 2001. № ю (12). С. 6; Liturgy and 
Apocalypse / / Christianity of the Down of 
a New Millenium: Diocesan Conf. Headington, 
2001. Oxf., 2002. P. 1-14; Антропология Дио
нисия Ареопагита / / АиО. 2002. № 1(31). 
С. 71-85. 

Лит.: Наречение и хиротония архим. Васи
лия (Осборна) во еп. Сергиевского // Офиц. 
хроника. 1993. № 6. С. 39; Интервью ен. Сер
гиевского Василия / / ИБ ОВЦС МП. 1996. 
№ 15. С. 2-4; Британское православие: Ин
тервью / / Континент. 1995. № 83. С. 226-234; 
Кончается ли Европа там, где начинается 
Православие: О правосл. ин-те в Кембридже 
рассказывает еп. Василий (Осборн) // РМ. 
1999. 25'нояб. 

А. И. Кырлежев 

ВАСИЛИЙ (Петрович Негош; 
1709 - 10.03.1766, С.-Петербург), 
митр. Черногорский (1750-1766). 
Принадлежал к династии Негошей, 
представители к-рой в 1697-1918 гг. 
правили Черногорией, был племянни
ком митр. Черногорского Даниила I. 

С ранних лет жил в Цетинском 
мон-ре. Принял монашество в мон-ре 
в г. Печ. Являлся помощником сво
его дяди, по нек-рым источникам — 
двоюродного брата, митр. Скенде-
рийского Саввы (Петровича), во вре-

Василий (Петрович Негош), 
митр. Черногорский 

мя визита к-рого в Россию в 1743-
1744 гг. был оставлен в Черногории 
его заместителем. Вступил в ожив
ленную переписку с рус. представи
телем в К-поле А. А. Вешняковым, 
сообщая ему о жестокости турок и 
коварстве венецианцев по отноше
нию к черногорцам, о политическом 
и церковном положении Черногории. 
В 1743 г. венецианские власти в Ко-
торе арестовали неск. черногорских 
вождей и закрыли рынок для черно
горцев. В 1744 г. после тщетной по
пытки разрешить ситуацию с помо
щью заложников В. прибыл в Вене
цию с жалобой на власти в Которе, 
при благоприятном исходе визита 
он надеялся завоевать авторитет как 
среди венецианских правителей, так 
и среди своих соплеменников, к-рые 
не всегда ему доверяли. В результате 
его миссии венецианцы допустили 
черногорцев на рынок, но отказа
лись оплачивать черногорским от

рядам охрану границ республики. 
После возвращения из России митр. 
Савва, сторонник провенецианской 
политики, в письме извинился пе
ред венецианским дожем за дей
ствия В., в к-рых усмотрел попытку 
перехватить власть. В 1749-1750 гг. 
В. был послан Патриархом Печским 
Афанасием II (Гавриловичем) в Срем-
ски-Карловци с заданием возвра
тить церковную утварь, вывезенную 
Патриархом Арсением IV (Йовано-
вичем-Шакабентой). 

22 авг. 1750 г. В. был хиротонисан 
во епископа и поставлен экзархом 
«святейшего Печского трона». Не 
добившись возвращения церковной 
утвари, в 1751 г. В. прибыл в Вену 
с жалобой на митр. Карловацкого 
Павла (Ненадовича) и с предложе
нием к имп. Марии Терезии объеди
нить военные усилия Австрии и 
Черногории по освобождению Бал
кан от тур. владычества. Это пред
ложение не было принято из-за того, 
что имп. австр. двору были извест
ны прорус. симпатии В. 

Во 2-й пол. 1752 г. В. отправился 
в С.-Петербург для сбора пожертво
ваний. В многочисленных письмах 
к императрице и царским сановни
кам (графам А. П. Бестужеву-Рюми
ну, П. И. Шувалову, К. Г. Разумов
скому, М. И. Воронцову, в Коллегию 
иностранных дел) он убеждал своих 
адресатов в необходимости сближе
ния России и Черногории для за
щиты «славяносербского черногор
ского народа» от турок, приводил 
подробные сведения о Черногории, 
ее географии, населении, политичес
ком и церковном устройстве, вклю
чая даже в ее границы районы, на
ходившиеся тогда под прямым тур. 
или венецианским правлением; он 
обещал, что Черногория в случае 
начала военных действий России 
против Турции выставит 40 тыс. 
воинов. В 1753 г. в письме канцлеру 
Бестужеву-Рюмину В. предложил 
для поддержания боевой готовности 
перевести на царское содержание 
черногорское войско и включить в 
российский имп. титул формули
ровку «принципат черногорский», 
но решение по этому вопросу было 
отложено до получения офиц. про
шения черногорского народа. В пись
ме от 7 окт. 1754 г. в Коллегию ино
странных дел России В. заявлял о 
вечном подданстве Черногории рос
сийскому двору. В ответ правитель
ство России обещало силами рус. 
дипломатии оказывать поддержку 
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черногорскому народу в отноше
ниях с Османской империей и Ве
нецианской республикой. Россий
ское правительство неоднократно 
по просьбам В. оказывало экономи
ческую помощь Черногории, жерт
вовало книги, необходимые для раз
вития образования в стране, черно
горской молодежи было разрешено 
обучаться в учебных заведениях 
России. Также был одобрен проект 
В. по добровольному переселению 
в Россию черногорцев, планирова
лось даже создание в рус. армии осо
бого Черногорского полка. 

Одним из результатов поездки В. 
в Россию стало издание в 1754 г. 
с посвящением вице-канцлеру Во
ронцову первой истории Черного
рии. В подготовленной В. кн. «Исто-
pnja о Црне Горе» с нек-рым преуве
личением подчеркивались верность 
черногорцев Православию, их само
отверженная борьба с турками и 
щедрые рус. пожертвования. «Исто
рия» неск. раз переиздавалась и 
была переведена на мн. языки. 

После возвращения на родину В., 
подписываясь митрополитом, стал 
добиваться отмены харача (тур. по
душного налога с немусульман), об
ращаясь за помощью в окт. 1754 г. 
в Коллегию иностранных дел Рос
сии, к рус. представителю в К-поле 
A. М. Обрескову, рус. послу в Вене 
Г. К. Кейзерлингу и в Венецию. При
зывая черногорцев не бояться турок, 
B. уверял, что в случае нападения 
Османской империи на Черногорию 
Россия начнет военные действия 
против Турции, но Россия ограни
чилась заступничеством по дипло
матическим каналам. Во время во
енных действий поздней осенью 
1756 г. В. укрылся у венецианцев. 
В 1757 г., когда соглашение об обя
зательной выплате черногорцами 
харача туркам было подписано, В. 
находился уже в Австрии, пытаясь 
устранить препятствия, к-рые из-за 
нежелания осложнять отношения 
с Турцией и опасения потерять сво
их серб, подданных чинили венеци
анские и австр. власти переселению 
черногорцев в Россию. Еще летом 
1755 г. туда тайно выехали ок. 140 чел., 
всего же в 1756-1760 гг. в Россию 
переселились ок. 1500 черногорцев, 
нек-рые позже вернулись. Власти 
Венеции нередко подкупали старей
шин, чтобы те выступили против 
переселения, на одном из общинных 
сборов было принято решение убить 
В. Узнав об этих замыслах, он в нач. 

1758 г. выехал в Россию. В письме к 
имп. Елизавете Петровне В. просил 
ежегодно выделять Черногории по 
50 тыс. червонцев, прислать артил
лерию, военных специалистов и ин
женеров по разведке полезных иско
паемых и дальнейшей их эксплуата
ции, а также содействовать в откры
тии типографии. В. предлагал путем 
переговоров с имп. Марией Тере-
зией решить вопрос о передаче од
ного из портов в Средиземном м. 
русским, что позволило бы России 
приобрести базу для своего флота и 
облегчило бы связь с Черногорией. 
Как и ранее, он просил о принятии 
черногорцев в российское поддан
ство. Имп. Елизавета Петровна вы
делила черногорцам 1 тыс. червон
цев, Цетинскому мон-рю — 3 тыс. р., 
Святейший Синод РПЦ передал на 
церковные нужды ок. 1100 р. Нек-рые 
члены свиты В. были награждены 
золотыми медалями, военные были 
произведены в высокие чины, 15 при
везенных мальчиков определены в 
Сухопутный корпус. Имп. Елизаве
та Петровна установила ежегодный 
«пенсион в 15 000 рублей» черно
горскому об-ву и отправила россий
ского представителя полковника 
С. Пучкова в Цетине для контроля 
за распределением выделенных 
средств. В марте 1760 г. Пучков пи
сал о Черногорском гос-ве как о ди
кой стране, где правят деньги, кров
ная месть и сила, священство среб
ролюбиво, церкви пустуют, право
судия нет. Далее он отмечал, что 
«добрым предводительством и нра
воучительным наставлением можно 
из него со временем (хотя и с тру
дом) нечто доброе сделать, к чему 
никто более способствовать не мо
жет, как их два архиерея, так назы
ваемые черногорские повелители, 
с тою токмо кондициею, чтоб архи
ерей Василий, от естества человек 
неспокойный, невместно честолю
бивый, сребролюбивый и возмути
тельный клеветник, между ими не 
был». В 1762 г. митр. Савва и В. 
с целью оправдания послали через 

доверенных лиц в С.-Петербург на 
имя царицы и в Коллегию иностран
ных дел письма, в них содержались 
также просьбы о защите Черно
гории и разрешении В. посетить 
С.-Петербург. В ответе был совет со
блюдать мир с турками, а в приезде 
В. было отказано. Он смирился, при
звал соплеменников выплачивать 
харач и не вступать в столкновения 
с турками и венецианцами. По при

меру митр. Саввы стал скупать зем
лю для Цетинского мон-ря, только 
с сент. 1763 по март 1764 г. он при
обрел 14 участков. 

В окт. 1765 г. В. прибыл в Россию 
поздравить имп. Екатерину Алексе
евну со вступлением на престол и 
изложить прошения черногорского 
народа в организации адм. управле
ния и установлении рус. протекто
рата над страной, чтобы от «частаго 
турецкаго нападения и тиранства 
вечно освободить», упоминалось и 
об ожидании экономической помо
щи от России. Вскоре В. тяжело за
болел. В завещании, составленном 
в день кончины, он просил царицу 
«не оставить народ черногорский 
без внимания и милостивой защи
ты». По имп. распоряжению В. был 
похоронен за гос. счет в усыпаль
нице Благовещенской ц. Александ-
ро-Невской лавры. 

В. писал стихи об истории черно
горского и серб, народов. Одно из 
них посвящено Иван-бегу Црноеви-
чу, строителю Цетинского мон-ря, 
и Пресв. Богородице, защитнице 
обители. 
Ист.: Полит, и культурные отношения Рос
сии с югослав, землями в XVIII в.: Док-ты. 
М., 1984. 
Лит.: Каманин И. М. Письмо черногорского 
владыки Василия Петровича 1757 г. // Из
борник киевский. К., 1904. С. 148-161; Мар
тынович Н. С. Черногорский писатель Васи
лий Петрович Негош и его значение в исто
рии лит-ры // Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и 
яз. М„ 1968. Вып. 3. С. 109-131; CmauojeeuhDi. 
Митр. Василще и н>егово доба (1740-1766). 
Београд, 1978; Веселиновип Р. и др. Срби у 
XVIII в. // Исторща српског народа. Београд, 
1980. Кн,. 4. Т. 1. С. 501-510; Cmojameuh. 
Записи. Кн,. 5. С. НО, 114-115; СлщпчевиЬ. 
Исторща. Кн,. 2. С. 220, 228-230, 236; Милу-
тиновик С. Саралща «Исторща Црне Горе». 
Цетиае, 1997. 

В. И. Косик 

ВАСИЛИЙ (Попович; 1860, Ма-
евица, Босния и Герцеговина — 
11 нояб. 1938, Окучани, Хорватия), 
митр. Баня-Лукский. 

Окончил семинарию в Белграде. 
23 авг. 1884 г. рукоположен во диа
кона, 25 авг.— во пресвитера. Слу
жил на приходе в Градачаце, был 
членом Сараевской консистории. 10 
июля 1908 г. Синодом К-польской 
Патриархии избран митрополитом 
Баня-Лукско-Бихачской епархии. 
Хиротонисан во епископа 28 сент. 
1908 г. в храме Сошествия Св. Духа 
в г. Баня-Лука. При нем в 1925 г. 
произошло разделение епархии на 
Баня-Лукскую и Бихачскую. Был 
похоронен в храме Рождества Пресв. 
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Василий (Попович), 
митр. Баня-Лукский. 

Фотография. 1-я пол. XX в. 

Богородицы в Реброваце, после 
окончания второй мировой войны 
перезахоронен в новопостроенной 
соборной ц. в Баня-Луке. 
Лит.: Српски jepapcii. С. 62. 

ВАСИЛИЙ (Преображенский 
Василий Хрисанфович; 25.12.1854, 
с. Круглое Козловского у. Тамбов
ской губ.— 6.10.1915, г. Звенигород 
Московской губ.), еп. Можайский, 
вик. Московской епархии. Из семьи 
священника. После окончания Там
бовской ДС учился в СПбДА (1876— 
1880), в 1881 г. защитил магист. дис. 
«Восточные и западные школы во 
времена Карла Великого» (СПб., 
1881). Впосл. преподавал церков
ную историю в Воронежской ДС. 
10 июля 1883 г. рукоположен во 
иерея к церкви при 1-м Кадетском 
корпусе в С.-Петербурге и назначен 
законоучителем корпуса, с 1906 г. 
являлся также помощником глав
ного наблюдателя за преподаванием 
Закона Божия в военно-учебных за
ведениях столицы. Принимал ак-

Василий (Преображенский), 
en. Можайский. Фотография. 

Ю-егг.ХХв.(РГИА) 

тивное участие в деятельности Мис
сионерского об-ва, об-ва распростра
нения религиозно-нравственного 
просвещения, комиссии по старо-
католич. вопросу, в 1897 г. возведен 
в сан протоиерея. В 1906 г. овдовел. 
1 марта 1908 г. пострижен в монаше
ство Вологодским еп. Никоном (Рож
дественским), 2 марта возведен в 
сан архимандрита, 9 марта хиро
тонисан во епископа Можайского, 
3-го викария Московской епархии, 
с 21 авг. 1909 г. 2-й викарий Москов
ской епархии, настоятель Саввина 
Сторожевского в честь Рождества 
Пресв. Богородицы муж. мон-ря. В мае 
1914 г. уволен на покой, до конца 
жизни пребывал в Саввино-Сторо-
жевском мон-ре. Имел дар пропо
ведника, любил простой народ и бе
седы с ним, за что в Москве получил 
прозвище «народный святитель», 
почитался как добрый и благочести
вый архипастырь. 

В. является автором религиозно-
просветительских книг и брошюр, 
популярно излагающих историю 
христианства, преимущественно на 
Востоке, историю школьного обра
зования в Византии и Др. Руси. 
Перу В. принадлежат очерки, посвя
щенные св. Иоанну Крестителю, 
земной жизни Пресв. Богородицы, 
К-польскому Патриарху свт. Фо-
тию, прп. Феодору Студиту и др. 
Статьи В. публиковались в «Право
славном собеседнике», «Христиан
ском чтении», «Церковных ведомос
тях» и др. церковных изданиях. 
Αρχ.: РГИА. Ф. 796. Оп. 439. № 205 [форм, 
список]; РНБ ОР. Ф. 102. № 432. Л. 50-50 об. 
Соч.: Школы на христианском Востоке, их 
идеалы и реализации последних. Воронеж, 
[1882]; Чему и как учились у нас в Древней 
Руси. СПб., 1887; Борьба за иконопочитание 
в Византийской империи. М., 1890; Св. Пред
теча и Креститель Господень Иоанн. [M.J, 
1890; Разделение Церкви на две половины — 
восточную и западную (православную и ла
тинскую). М., 1891; Преподобный Феодор 
Студит и его время. М., 1896; Притчи Гос
пода нашего Иисуса Христа. М., 1897. 2 вып.; 
История православной христ. Церкви. М., 
1908, 19132; Жизнь Пресвятыя и Преблаго-
словенныя Богородицы и Приснодевы Ма
рии. Серг. П., 1914; Киево-Печерский мон-рь 
в Древней Руси. [М., 1914]; Фотий, Патр. Кон
стантинопольский. СПб., 1892; Пространный 
христ. катехизис Православной кафоличес
кой Восточной Церкви в изложении безво
просном. М., 1909, 19122; Святые учители 
веры и благочестия: Душеспасительные чт. 
на каждый день года. М, 1899-1907. 11т. 
Лит.: ЦВед. 1908. № 10. С. 492-493. № 11. 
С. 541-542; Некрологи: Рус. инок. 1915. № 23; 
ДЧ. 1915. № 6. С. 111-112; Моск. ЦВед. 
1915. № 46/47. С. 654-655. 

7". А. Богданова 

ВАСИЛИЙ (Ратмиров Василий 
Михайлович; 29.12.1881 (1887?), 
Ставропольская губ.— после 1947), 
бывш. архиеп. Минский и Белорус
ский. Из семьи священника. В 1902 г. 
окончил Екатеринодарское ДУ, в 
1908 г.— Ставропольскую ДС по 
2-му разряду. (В автобиографии В. 
писал о том, что он окончил КДА 
со степенью канд. богословия, но 
в списках выпускников КДА В. не 
значится.) 17 авг. 1908 г. рукопо
ложен во диакона к церкви в ст-це 
Стародеревянковской, 5 окт. сле
дующего года рукоположен во свя
щенника к Михаило-Архангель-
скому собору г. Темрюка, но остал
ся за штатом. 27 окт. 1910 г. опре
делен на священническое место к 
церкви в с. Арзгир, 3 окт. 1914 г. пере
веден в Николаевскую ц. в г. Ейске. 
(По свидетельству В., в 1914 он был 

Еп. Василий (Ратмиров). 
Фотография. Нач. 40-х гг. XX в. 

возведен в сан протоиерея, однако 
это маловероятно, т. к. 12 марта 
1915 он был лишь награжден пра
вом ношения скуфьи.) В 1920 г. при
нял монашество, возведен в сан 
архимандрита. 

4 нояб. 1921 г. состоялась хирото
ния В. во епископа Ейского, вик. 
Ставропольской епархии, к-рую 
возглавил Патриарх Московский 
и всея России свт. Тихон. После аре
ста Патриарха в мае 1922 г. В. пе
решел в обновленчество. В марте 
1927 г. был арестован, осужден, от
бывал наказание в СЛОН, после 
освобождения в авг. 1932 г. направ
лен обновленческим синодом в г. Ар
мавир с титулом «архиепископ Ар
мавирский и Майкопский». В июне 
1935 г. переведен на обновленчес
кую Курскую кафедру с возведе
нием в сан «митрополита». По вос
поминаниям курского духовенства, 
«митрополит» вел себя вызывающе: 
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«бритый, в штатском костюме, с па
пиросой в зубах, под ручку с женой» 
В. появлялся не только в городе, 
но и приходил на службу в собор. 
21 июня 1938 г. он был назначен 
управляющим делами обновленчес
кого синода, после ликвидации си
нода перешел на должность управ
ляющего делами обновленческого 
«первоиерарха» Виталия (Введен
ского). Даже по меркам обновлен
ческого духовенства В. отличался 
весьма странным поведением: «ни
когда не служил, не причащался». 
30 авг. 1939 г. В. уволился на покой, 
затем отрекся от сана и перешел на 
работу бухгалтером в гражданское 
учреждение. 

В июле 1941 г. В. принес покаяние 
Местоблюстителю Патриаршего Пре
стола митр. Сергию (Страгородско-
му), был принят в общение с Цер
ковью в епископском сане, 17 июля 
назначен еп. Житомирским. Факт 
принятия В. в сане епископа может 
объясняться как сложными обстоя
тельствами начала Великой Отече
ственной войны, так и тем, что В., 
будучи управляющим делами об
новленческого синода, мог изъять 
свое личное дело (оно действитель
но исчезло) и скрыть от митр. Сер
гия свое отречение от сана. 27 авг. 
1941 г. В. был переведен в Калинин. 
Во время немецко-фашистской ок
купации города активно сотрудни
чал с советской разведкой, участво
вал в операции по внедрению совет
ских офицеров на оккупированную 
территорию под видом церковно
служителей. В 1942 г. возведен в сан 
архиепископа. В 1943 г. назначен 
также на Смоленскую кафедру с ти
тулом «архиепископ Калининский 
и Смоленский». Принимал участие 
в Архиерейском Соборе РПЦ 8 сент. 
1943 г. 

4 сент. 1944 г. В. было поручено 
управление белорус, епархиями с 
титулом «архиепископ Минский и 
Могилёвский», с 12 февр. 1945 г. он 
являлся также временно управляю
щим Литовской и Белостокской 
епархиями. В марте 1945 г. был на
гражден правом ношения креста на 
клобуке. В том же году его старания
ми в Жировицком в честь Успения 
Пресв. Богородицы мон-ре были от
крыты пастырско-богословские кур
сы, преобразованные через 2 года в 
ДС. Однако в целом пребывание В. 
на Минской кафедре было омраче
но многочисленными проступками, 
связанными с личной непорядочно-

стью и привычками, сохранившими
ся у В. от времени пребывания у об
новленцев. Когда негативные мо
ральные качества В. и его финансо
вые махинации привлекли внима
ние Свящ. Синода РПЦ и вскрылся 
факт его отречения от сана у обнов
ленцев, В., дабы избежать дальней
ших разбирательств, подал 30 дек. 
1946 г. прошение об увольнении на 
покой «по болезни». 13 мая 1947 г. 
он был вызван в Синод для дачи 
объяснений относительно исчезнув
ших из Минской епархии крупных 
денежных сумм, был запрещен в 
священнослужении, однако выяс
нить местонахождение В. не удалось. 
Имеются свидетельства о том, что 
в 1947 г. он жил в г. Кунцево Мос
ковской обл. (ныне в черте Москвы) 
(МВД зарегистрировало факт об
мена В. крупной суммы денег в Кун
цеве в ходе денежной реформы 
1947 г.— Опыт денежной реформы // 
Дуэль. 8 апр. 2003. № 14 (311)). 
Дальнейшая судьба В. неизвестна. 
Αρχ.: ΓΑΡΦ. Φ. Ρ-6991. Он. 7. Д. 22. 
Ист.: Разрядный список Екатеринодарского 
ДУ за 1901-1902 учеб. г. / / Ставропольские 
ЕВ. 1902. № 13. С. 766; Разрядный список 
воспитанников Ставропольской ДС на 9-10 
июня сего 1908 г. / / Там же. 1908. № 26. С. 838; 
Архиерейские служения // Там же. 1908. № 34. 
С. 1094; 1909. № 41. С. 1286; Распоряжения 
епарх. начальства. Определены на священни
ческие места / / Там же. 1909. № 37. С. 1159; 
Распоряжения... Перемены по службе // 
Там же. 1910. № 46. С. 1515; 1914. № 41. 
С. 1182; Распоряжения... от 12 марта 1915 г. 
за № 925 / / Там же. 1915. № 10. С. 299-300; 
Награждения по Моск. Патриархии // ЖМП. 
1945. № 3. С. 9; Хроника / / Там же. 1947. 
№ 1. С. 15; Воскресенская 3. Теперь я могу 
сказать правду: (Из восп. разведчицы) / / 
Тайна Зои Воскресенской. М, 1998. С. 45-50, 
191; Судоплатов П. А. Спецоперации: Лубян
ка и Кремль, 1930-1950 гг. М., 2003. 
Лит.: Мануил. Русские иерархи, 1893-1965. 
Т. 2. С. 107-109; Цыпин. История РЦ. С. 268, 
297, 318; «Обновленческий» раскол. С. 6 9 1 -
693. 

ВАСИЛИЙ (Родзянко Владимир 
Михайлович; 9.05.1915, имение От
рада Новомосковского у. Екате-
ринославской губ.— 17.09.1999, Ва
шингтон), еп. Сан-Францисский и 
Запада (The Diocese of the West) 
Православной Церкви в Америке 
(ЦЦА), проповедник и богослов, пе
дагог, публицист, деятель правосл. 
движения. 

Род. в дворянской семье, давшей 
России в XIX-XX вв. неск. видных 
деятелей на военном и гражданском 
поприще. Дед, М. В. Родзянко 
(1859-1924), был председателем 
3-й и 4-й Гос. Думы Российской им-

Свящ. Василий Родзянко. 
Фотография. 50-е гг. XX в. 

перии, затем Временного комитета 
Гос. Думы. Отец, M. M. Родзянко 
(1884-1956),— выпускник Москов
ского ун-та, автор соч. «Правда о 
Зарубежной Церкви (по докумен
тальным и личным воспоминани
ям)» (1954); мать — Ε. Φ. Родзянко 
(урожд. баронесса Мейендорф, 
1883-1985); протопр. Иоанн Мейен
дорф — троюродный брат В. по ма
теринской линии. Владимир был 
4-м ребенком в семье, где было 8 де
тей; одна из его сестер стала женой 
внука Л. Н. Толстого, гр. В. М. Тол
стого, другая была замужем за прот. 
Сергием Чертковым, настоятелем 
Свято-Николаевского собора в Те
геране. 

В 1920 г. семьи М. В. и M. M. Род
зянко были вынуждены покинуть 
Россию и поселиться в Королевстве 
сербов, хорватов и словенцев, внача
ле в Панчеве, затем в Беодре (ныне 
Ново-Милошево, Воеводина), где 
умер М. В. Родзянко. В 1925-1933 гг. 
Владимир учился в 1-й Русско-серб
ской классической гимназии в Бел
граде; пользовался особым покрови
тельством митр. Антония (Храпо
вицкого), с к-рым состоял в дальнем 
родстве. В 1926 г. познакомился с 
иером. Иоанном (Максимовичем) 
(впосл. архиеп. Сан-Францисский 
РПЦЗ), оказавшим на него огром
ное духовное влияние. В 1933-1937 гг. 
учился на богословском фак-те Бел
градского ун-та и окончил его со сте
пенью канд. богословия. В то время 
его и членов его семьи окормляли 
священники, находившиеся в юрис
дикции Зарубежного Синода Рус
ской Церкви. 

Проживая в Беодре, Белграде, 
Нови-Бечее, В. Родзянко встречал
ся с такими церковными деятелями 
и подвижниками, как архим. Иус
тин (Попович), проф. Белградского 
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лении и вызволял сер
бов из концентрацион
ных лагерей, удочерил 

Михаил Михайлович 
и Елизавета Федоровна 

Родзянко с детьми. 
Стоят (слева направо): 
Елена, Олег, Владимир, 

Елизавета. 
Сидит: Александра. 
Фотография. 1929 г. 

ун-та (в 1993 прославлен Сербской 
Православной Церковью (СПЦ) 
как преподобный), еп. Камчатский 
Нестор (Анисимов). В авг. 1937 г., по 
завершении образования на бого
словском фак-те, В. Родзянко всту
пил в брак с М. В. Колюбаевой, до
черью священника, сумевшего с 
семьей нелегально покинуть СССР. 
В 1937-1939 гг. по благословению 
священноначалия СПЦ, получив 
стипендию от англикан. Церкви, 
Родзянко продолжил образование в 
аспирантуре при Лондонском ун-те, 
где изучал зап. вероисповедания и 
теологию, писал дис. на тему «Пре
святая Троица и Ее образ — челове
чество». Во время обучения в аспи
рантуре он познакомился с англича
нином архим. Николаем (Гиббсом), 
бывш. учителем царских детей, при
нял участие в деятельности Албания 
мученика и преподобного Сергия со
дружества. По получении диплома 
в 1939 г. был приглашен в Оксфорд 
для чтения курса лекций по рус. бо
гословию. Однако этому помешала 
начавшаяся вторая мировая война. 
Интернированный на протяжении 
нек-рого времени в Великобрита
нии, В. Родзянко в нач. 1940 г. воз
вратился в Югославию. Здесь он 
преподавал Закон Божий в сербско-
венг. школе в Нови-Саде. 

30 марта 1941 г. в рус. Свято-Тро
ицкой ц. в Белграде Патриархом 
Сербским Гавриилом (Дожичем) Род
зянко был рукоположен во иерея и 
назначен на серб, приход при сред
ней школе в Нови-Саде; служил он 
также и на др. серб, и рус. сельских 
приходах Бачской епархии. Добрые 
отношения у него сложились с еп. 
Бачским Иринеем (Чиричем). По
сле оккупации Воеводины венг. и 
нем. войсками правосл. жители края, 
сербы и русские, подверглись жес
токим репрессиям. Свящ. Владимир 
принимал участие в серб, сопротив-

оставшуюся сиротой 
укр. девочку. Предло
жение об окормлении 

одной из частей Русского охранного 
корпуса в Югославии, созданного 
по благословению митр. Анастасия 
(Грибановского), было им отклоне
но, он старался не принимать учас
тие в политике. 

После освобождения Югославии 
и прихода к власти в стране ком
мунистической партии во главе с 
И. Б. Тито рус. эмигранты начали 
выезжать в др. страны, многие, в т. ч. 
и родственники о. Владимира, вер
нулись в СССР. Нек-рые из рус. 
клириков переходили в юрисдик
цию СПЦ. О. Владимир, будучи 
клириком СПЦ, остался на своем 
приходе, был законоучителем в серб, 
средних школах в Суботице и сек
ретарем рус. миссионерского совета 
местного отд-ния Красного Креста. 
Через эту орг-цию он помогал лю
дям выехать на Запад. После кончи
ны митр. Антония о. Владимир во 
многом пересмотрел свое отноше
ние к Зарубежной Церкви. 3 апр. 
1945 г. он отправил письмо Патри
арху Московскому и всея Руси 
Алексию I (Симанскому), в к-ром со
общал о своем желании служить 
РПЦ. В 1947 г. о. Владимиру посту
пило предложение от Н. М. Зёрно-
ва, секретаря содружества, стать ду
ховником этого об-ва и настоятелем 
храма в Доме свт. Василия Великого 
в Лондоне, однако в то время о. Вла
димир его не принял. В связи с ухуд
шением отношений между Югосла
вией и СССР на оставшихся в стра
не русских обрушились гонения. 
В июле 1949 г. о. Владимир, окорм-
лявший 2 прихода, был арестован 
и приговорен к 8 годам исправи
тельно-трудовых работ за «неле
гальную религиозную пропаганду» 
(ему вменялось в вину свидетель
ство о чудотворном обновлении икон 
в его храме). Благодаря личному 
ходатайству перед югославскими 
властями Архиепископа Кентербе

рийского Дж. Фишера и изменению 
политики Тито в отношении Запада 
в 1951 г. о. Владимир был досрочно 
освобожден из лагеря и вместе с 
семьей выехал в Париж, где жили его 
родители, покинувшие Югославию 
в 1946 г. В 1953 г. по приглашению 
еп. Николая (Велимировича; впосл. 
канонизирован СПЦ), проживавше
го тогда в Лондоне, о. Владимир пе
реехал в Великобританию и стал 
2-м священником в кафедральном 
соборе во имя свт. Саввы Сербского 
Западноевропейской епархии СПЦ 
(р-н Ноттинг-Хилл в Лондоне). 
Дружественные отношения сло
жились у него с Сербским королев
ским домом в изгнании. О. Влади
мир был знаком со мн. известными 
людьми, в т. ч. с А. Ф. Керенским, 
к-рого исповедал во время тяжелой 
болезни. 

Свящ. Владимир поступил на ра
боту в русскоязычную службу брит, 
радиовещательной корпорации Би-
би-си. В 1955 г. по его предложению 
было открыто религ. радиовещание 
на СССР и Вост. Европу; в этих пе
редачах транслировались богослу
жения на двунадесятые праздники 
из рус. Свято-Успенского собора в 
Лондоне, звучали богословские бе
седы и проповеди, давалась подроб
ная информация о событиях религ. 
жизни в мире; передачи стали на
столько популярны, что руковод
ство корпорации приняло решение 
сделать их еженедельными. О. Вла
димир также выступал с проповедя
ми на радио Ассоциации «Славян
ская Библия», «Голос Православия» 
в Париже и на Радио Ватикана. Он 
преподавал богословие в Оксфорд
ском ун-те, в Свято-Сергиевском бо
гословском ин-те в Париже, участ
вовал в различных межхрист. про
ектах и мероприятиях, по линии 
Содружества мч. Албания и прп. 
Сергия читал лекции по различным 
богословским вопросам. Познако
мился с буд. митр. Сурожским Ан
тонием (Блумом). Темы исследова
ний свящ. Владимира касались та
ких вопросов, как учение о Пресв. 
Троице, различие в подходах к пони
манию исхождения Св. Духа в Вост. 
и Зап. Церкви, учение о Царстве 
Небесном, апологетика, значение 
Божественной литургии, рус. духов
ность, место молитвы, особенно 
Иисусовой, в жизни христианина, 
творение и эволюция, творчество 
Ф. М. Достоевского, Туринская пла
щаница и др. 
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В 1961 г. он участвовал в составе 
делегации СПЦ в 3-й Генеральной 
Ассамблее ВСЦ в Нью-Дели (Ин
дия), где впервые встретился с еп. 
Таллинским и Эстонским Алексием 
(Ридигером), буд. Патриархом Мос
ковским и всея Руси. С тех пор от
ношения между ними всегда остава
лись близкими и добрыми. О. Вла
димир стремился присутствовать на 
тех конференциях и встречах, орга
низаторами или участниками к-рых 
были представители РПЦ. В 1968 г. 
совместно с католич. аббатством в 
Амплфорте в графстве Йоркшир 
(где находится одна из лучших част
ных школ Англии) им была основа
на Всеправославная школа для сту
дентов всех правосл. юрисдикции 
в Европе. В том же году он создал 
правосл. братство свт. Симеона Но
вого Богослова, при к-ром действо
вал приют для серб, детей, и основал 
журнал. В братстве его заместите
лем нек-рое время был буд. еп. Сер
гиевский Василий (Осборн). 

В марте 1978 г. скончалась супру
га о. Владимира, в том же году в ав
токатастрофе погиб старший внук. 
В 1979 г. о. Владимир ушел с рабо
ты на радиостанции Би-би-си, после 
чего митр. Сурожский Антоний по
стриг его в монашество с именем 
Василий в честь свт. Василия Вели
кого. В. собирался отправиться на 
Св. Гору Афон, но в кон. 1979 г., по
лучив отпускную грамоту от Патри
арха Сербского Германа (Джорича), 
был принят в юрисдикцию ПЦА и 
определен быть викарием ее Пред
стоятеля. 12 янв. 1980 г. в кафед
ральном Свято-Николаевском со
боре в Вашингтоне Митрополитом 
всей Америки и Канады Феодосием 
(Лазором) в сослужении сонма 
архиереев архим. В. был хиротони
сан во епископа Вашингтонского. 
Местом его архипастырского слу
жения стал Свято-Николаевский 
собор. В нояб. 1980 г. В. был назна
чен на кафедру Сан-Франциско, 
служил в кафедральных соборах 
Пресв. Богородицы в Лос-Анджеле
се и Св. Троицы в Сан-Франциско. 

25 аир. 1984 г. В. ушел на покой и 
поселился в Вашингтоне, где стал 
почетным настоятелем Свято-Ни
колаевского собора и директором 
Свято-Архангельского радиовеща
тельного центра, расположенного в 
его маленькой квартире. В. возобно
вил регулярное вещание на СССР. 
Он преподавал в Свято-Владимир
ской и Свято-Тихоновской ДС, со

трудничал с протопр. Александром 
Шмеманом и протопр. Иоанном 
Мейендорфом, др. видными бого
словами рус. эмиграции. 

В нояб. 1981 г., после более чем 
60-летнего перерыва, В. побывал на 
родине. С тех пор по частным при
глашениям он неоднократно посе
щал Россию и Украину (в особен
ности с началом политики пере
стройки в стране), встречался с буд. 
Патриархом Алексием, со мн. иерар
хами, священниками и мирянами, 
сопровождал правосл. паломников 
из Америки, 28 июля 1988 г. прини
мал участие в епископской хиро
тонии Марка (Петровцы; в наст, 
время архиеп. Каширский, управля
ет Патриаршими приходами в Кана
де). Также появилась возможность 
вновь посетить Сербию. В 90-х гг. 
еженедельные проповеди, произне
сенные им в Вашингтоне, трансли
ровались по российским теле- и ра
диоканалам; в Москве он проводил 
катехизаторские беседы в прямом 
эфире (Моя судьба: Серия видео
фильмов / Студия учеб.-просвет, 
фильмов Ун-та Наталии Несте
ровой. М., 1998-1999). В. произнес 
множество проповедей в Сретен
ском муж. мон-ре и в храме Малое 
Вознесение в Москве, почетным 
настоятелем к-рого он являлся. Чи
тал лекции в Сретенском высшем 
правосл. монастырском уч-ще, в 
МДА и МДС, в РПУ и ПСТБИ. За 
миссионерскую и просветительскую 
деятельность В. был удостоен орде
на свт. Иннокентия, митр. Москов
ского. По благословению Патриар
ха Алексия II в 1998 г. В. стал дека
ном правосл. богословско-философ-

Василий (Родзянко), 
еп. Сан-Францисский. 

Фотография. 90-е гг. XX е. 

ского фак-та Нового гуманитарного 
ун-та в Москве, однако приступить 
к своим обязанностям не смог по 
причине болезни. До последних сво
их дней он окормлял правосл. эми
грантов в Вашингтоне и окрестно
стях, занимался делами серб, прию
та в Амплфорте, куда им были на
правлены все средства, полученные 
за 26 лет работы на Би-би-си. 

В отношении ко всем В. был от
крыт и искренен, стяжал дары пас
тырской любви и молитвы, был 
опытным духовником. Особое вни
мание он уделял окормлению моло
дежи и был любим ею. 

23 сент. 1999 г. митр. Феодосии (Ла-
зор) возглавил отпевание В. в Свя
то-Николаевском соборе Вашинг
тона. В отпевании участвовало много
численное духовенство при большом 
стечении молящихся. В. похоронен 
на городском кладбище в Вашинг
тоне. 
Соч.: Краткая история раскола в Русской 
Церкви заграницей и попытки к его прекра
щению. 1935. Ркп.; Взаимоотношения Цер
кви и Государства в СССР: (Докл., прочит, в 
Суботице 25.02.1948). П., 1949; Церковь или 
папа? / / ВРЗЕПЭ. 1953. № 16. С. 207-222; 
Как разрешить проблему «филиокве»? // 
Там же. 1955. № 16. С. 259-277; Historie De
cisions by the Church in Russia // Syndesmos. 
Ser. 2. 1960. № 10 (July); 0 n t h e Calendar 
Change / / The Orthodox Church. 1982. Dec; 
Экклезиологические отклонения наших дней 
/ / ЖМП. 1995. № 6/8. С. 67-70; Экклезио-
логия, которая расчленяет Церковь // Един
ство Церкви / ПСТБИ. М., 1996. С. 85-87; 
О границах Церкви // Там же. С. 227-230; 
Теория распада Вселенной и вера отцов. М., 
1996. 
Лит.: Польский М., прот. Каноническое поло
жение высшей церк. власти в СССР и За
границей. Джорд., 1948; Троицкий С. В. О не
правде Карловацкого раскола. П., 1960; Граб-
бе Г., протопр. Правда о Русской Церкви на 
Родине и Зарубежом. Джорд., 1961; РПЦЗ. 
2 т.; Witham L. Rodzianko: an Orthodox Jour
ney from Revolution to Millenium, 1917-1988. 
Lanham (MD), 1990; Евлогий (Георгиевский), 
митр. Путь моей жизни. М, 1994"; Поповип Р., 
jepej. Српска Црква у исторщи. Србише; Бео-
град, 1997; Mueojuuoeuh Д. Р. Српска Право
славна Црква и нова власт: 1944-1950. Бео-
град, 1998; Вечная память: Еп. Василий Род
зянко / / АиО. М., 2000. № 1 (23). С. 385-389; 
Косик В. И. Русская Церковь в Югославии 
(20-40-е гг. XX в.). М„ 2000; Цурганов Ю, С. 
Неудавшийся реванш: Белая эмиграция во 
Второй мировой войне. М., 2001; Шкаров-
ский М. В. Нацистская Германия и Право
славная Церковь. М., 2002; www.oca.org  
[Электр, ресурс]. 

А. М. Катаев 

ВАСИЛИЙ (Хорев Василий Фи
липпович; 1835, дер. Стряпково Вяз-
никовского у. Владимирской губ.— 
1.04.1915, Боголюбивая киновия 
ТСЛ), иеросхим., один из основате-
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Братья и отец Хоревы (слева направо): 
иеросхим. Игнатий, иеросхим. Василий, 

схим. Филипп, иеросхим. Порфирий. 
Фотография. Нач. XX в. 

лей Пещерного отд-ния Гефсиман-
ского скита ТСЛ (впосл. преобразо
вано в Черниговский скит), Боголю-
бивой киновии. Из крестьян. Отец 
В., Ф. А. Хорев, после кончины су
пруги в 1836 г. женился вторично, 
но в следующем году оставил семью 
и принял на себя подвиг странниче
ства и юродства. В 1847 г. он осно
вал Пещерное отд-ние Гефсиман-
ского скита ТСЛ. Василия, его стар
ших братьев Игнатия (впосл. иеро
схим. Игнатий), Порфирия (впосл. 
иеросхим. прп. Порфирий) и сестру 
Синклитикию (впосл. послушница) 
воспитывала мачеха Г. Т. Хорева. 

В кон. 40-х гг. Василий вместе с 
братьями пришел в Гефсиманский 
скит и стал помогать отцу в устрой
стве Пещерного отд-ния, в 1850 г. он 
был зачислен послушником в скит. 
Подвижники жили в выкопанных 
ими пещерах, богослужение совер
шали по чину двенадцати псалмов. 
В 1852 г. Василий вместе с братьями 
и отцом, принявшим постриг с име
нем Филарет, из-за конфликтов с 
братией скита покинул пещеры. По 
благословению прп. архим. Антония 
(Медведева) к западу от Гефсиман-
ского скита на берегу пруда Хоревы 
основали Боголюбивую киновию, 
построили каменный 2-этажный 
храм. В 1859 г. свт. Филарет (Дроз
дов) освятил верхнюю ц. в честь Бо-
голюбской иконы Божией Матери, 
нижнюю — во имя прп. Матроны и 
мц. Капитолины. 20 марта 1863 г. 
мон. Филарет (Хорев) принял схи
му с именем Филипп, его сыновья 
были пострижены в монашество, 
Василий — с именем Лазарь, вскоре 

ВАСИЛИЙ (ХОРЕВ) - ВАСИЛИЙ (ШУАН) 

мон. Лазарь был рукоположен во 
иеродиакона. В 1867 г. вновь из-за 
наветов братии схим. Филипп и его 
сыновья оставили киновию, но уже 
в 1868 г. вернулись обратно. После 
кончины отца (f 18 мая 1868) мон. 
Лазарь и его братья продолжали 
труды по устройству Боголюбивой 
киновии, участвовали в возобновле
нии Зосимовой в честь Смоленской 
иконы Божией Матери пуст. 

Ок. 1905 г. мон. Лазарь принял 
схиму с именем Василий. По свиде
тельству современников, В. стяжал 
дары незлобия, сострадания, прав
дивости и простоты. После кончины 
отца и братьев В. их духовные дети 
перешли под духовное руководство 
В., к нему приходили крестьяне, 
купцы, представители интеллиген
ции, знати; в 1908 г. В. посетила вел. 
кнг. св. Елисавета Феодоровна. Не
задолго до кончины, несмотря на 
болезнь, В. побывал в Москве для 
сбора средств на расширение храма 
в киновии. В последние годы жизни 
старец страдал от водянки. Отпева
ние В. совершил наместник ТСЛ 
прмч. Кронид (Любимов) в сооруже
нии духовенства лавры и скитов. В. 
был погребен в нижнем храме кино
вии, рядом с братом — прп. Порфи-
рием (к кон. 2003 нижний храм ки
новии занимает ЗАО «Швейная 
фабрика инвалидов»). В 1893 г. по 
распоряжению Московского митр. 
Леонтия (Лебединского) на задней 
стене храма Черниговского скита 
было выполнено изображение схим. 
Филиппа (Хорева) с сыновьями. 
Лит.: Дмитриев Д. С, свящ. Схимон. Филипп 
и его сыновья иеросхимонахи Игнатий, Пор
фирий и Василий, основатели трех обителей. 
Серг. П., 1909; [Ионафан, иером.]. Памяти 
старца иеросхим. Василия // БВ. 1915. № 6. 
С. 363-373 (отд. отт.: Серг. П., 1915); Пан
телеймон, иеросхим. Поучение при отпева
нии старца Василия // Там же. С. 12-16; Геф
симанский скит. Серг. П., 1992. 

Игум. Андроник (Трубачёв) 

ВАСИЛИЙ (Шуан Игнатий 
[Яо Фуань]; 23.12.1888, Пекин -
3.01.1962, там же), еп. Пекинский. 
Род. в семье албазинцев Яковлевых 
(Яо). По окончании ДУ при Пекин
ской миссии 11 мая 1915 г. еп. Пе
реяславским Иннокентием (Фигу-
ровским), начальником 18-й Рус
ской духовной миссии в Китае, был 
рукоположен во диакона. В 1948 г. 
рукоположен во иерея, 30 авг. того 
же года принял монашество с име
нем Василий, возведен в сан игу
мена и назначен духовником пекин-

Василий (Шуан), еп. Пекинский. 
Фотография. Кон. 50-х гг. XX е. 

ского муж. Успенского и пекинского 
Покровского жен. мон-рей. Указом 
Патриарха Алексия I в июле 1950 г. 
возведен в сан архимандрита и в 
дек. того же года назначен заведую
щим катехизаторской школой мис
сии и членом управления Восточно-
азиатского Экзархата. С февр. 1951 г. 
член совета духовной миссии, на
стоятель Успенского кафедрально
го собора в Пекине и временный 
управляющий Пекинской епархией. 
В июле 1951 г. по представлению 
архиеп. Виктора (Святина) В. был 
назначен епископом Тяньцзинь-
ским, но отказался, сославшись на 
свое недостоинство и немощь. 

23 нояб. 1956 г. решением Свящ. 
Синода РПЦ Китайской Православ
ной Церкви (КПЦ) была предостав
лена автономия и В. должен был 
стать епископом Пекинским. 27 мая 
1957 г. В. прибыл в составе делега
ции КПЦ в Москву. 30 мая 1957 г. 
в Преображенском храме Москвы 
хиротонию В. во епископа Пекин
ского возглавил митр. Крутицкий 
и Коломенский Николай (Яруше-
вич). После хиротонии вместе с др. 
представителями КПЦ В. побывал 
в Киеве и Одессе, где был принят 
Патриархом Алексием I. 

За время пребывания на кафедре 
В. совершил неск. архипастырских 
поездок по Китаю, в окт. 1957 г. по
сетил Харбин. С одобрения Алек
сия I харбинский клир просил В. 
принять на себя управление епархи
ей, но политические обстоятельства 
приближающейся «культурной ре
волюции» заставили В. отказаться 
от этого предложения. Тем не менее 
в храмах Харбинской епархии В. по
минали за богослужением как пра
вящего архиерея. С 1960 г. архиерей 
был серьезно болен, фактически не 
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участвовал в управлении епархией. 
Скончался от инсульта. Отпевание 
B. было совершено кит. духовен
ством 11 янв. 1962 г. Погребен на 
пекинском правосл. кладбище за во
ротами Аньдинмэнь, рядом с моги
лами начальников Русской духов
ной миссии. В годы «культурной ре
волюции» кладбище было разруше
но, могила В. не сохранилась. 
Лит.: Наречение и хиротония архим. Васи
лия (Шуан) / / ЖМП. 1957. № 6. С. 22-24; 
Еп. Пекинский Василий (Некролог) // ЖМП. 
1962. № 3. С. 16-18; Поздняев Д., свящ. Пра
вославие в Китае (1900-1997). М., 1998. 
C. 153-158; Цьтин. История РЦ. С. 601. 

Свящ. Дионисий Поздняев 

ВАСИЛИЙ I, свт., архиеп. Кон
станции Кипрской (Саламин) 
(2-я пол. IX в.). Указывается в ка
талоге Кипрских архиепископов, 
к-рый составил Леонтий Махера 
(Leont. Makhair. Cronicle. § 30). За
нимал архиепископскую кафедру 
после архиеп. Епифания III (упом. 
в 870) и до архиеп. Евстафия (упом. 
в 890). Местночтимый святой. 
Лит.: Μακάριος Γ', αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Κύπ
ρος ή αγία Νήσος. 'Αθήναι, 1968. Σ. 18; Βασί
λειος αρχιεπίσκοπος / / ΜΚΕ. 1989. Τ. 3. Σ. 177. 

ВАСИЛИЙ Ι КАЗАНСКИЙ (Са-
дыков Василий Константинович; 
t 1553, близ Свияжска), мч. (пам. 
2 окт., 4 окт.— в Соборе Казанских 
святых). Садыковы — младшая ветвь 
тверского боярского рода Шетне-
вых, к-рые вели свое происхож
дение от боярина мч. Феодора, уби
того в Орде вместе с кн. мч. Михаи
лом Всеволодовичем Черниговским 
в 1246 г. В. К. был вотчинником 
Тверского и Московского уездов, его 
братья Феодор и Брех в 50-х гг. 
XVI в. служили дворовыми детьми 
боярскими. 24 марта 1553 г. в составе 
отряда Б. И. Салтыкова (см. ст. Бо
рис Казанский, мч.) В. К. был захвачен 
в плен под Свияжском и убит вмес
те с братьями Казанскими мучени
ками Димитрием и Феодором II. 

Особое празднование памяти Ка
занских мучеников (в т. ч. В. К.) 
было установлено Казанским митр, 
сщмч. Ермогеном (впосл. Патриарх 
Московский) в 1592 г. по благосло
вению св. Патриарха Иова. Митр. 
Ермоген повелел «побиенным под 
Казанью и общею смертию скончав
шимся пети большую вечную па
мять (т. е., по-видимому, без пере
числения имен,— Авт.)» (Платон 
(Любарский), архим. Сборник древ
ностей Казанской епархии и других 

приснопамятных обстоятельств. Каз., 
1868. С. 67-75). Неясно, было ли 
после 1592 г. установлено Казан
ским мученикам (известным по 
именам) местное празднование в 
принятом ныне значении. В анто
логической лит-ре ΧΙΧ-ΧΧ вв. как 
о местночтимых о них пишет еп. Ди
митрий (Самбикин), др. агиологам 
их имена были неизвестны. Вклю
чение имен Казанских мучеников 
в Собор Казанских святых (уста
новлен в 1984) подтвердило суще
ствование их местного почитания. 
Отдельная память В. К. отмечается 
2 окт.— в день взятия Казани. 
Ист.: Синодик Успенского Зилантова мон-ря. 
Каз., 1840. С. 481; Тысячная книга 1550 г. и 
Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI в. М.; Л., 1950. 
С. 182; АФЗХ. М, 1956. Ч. 2. С. 183; ПСРЛ. 
М., 1965. Т. 13. С. 230; Т. 19. Стб. 185-186; 
Редкие источники по истории России. М., 
1977. Вып. 2 / Сост. M. E. Бычкова. Гл. 38. 
С. 178. 
Лит.: Димитрий (Самбикин). Месяцеслов. 
Каменец-Подольск, 1893. Вып. 2 (Οκτ.). С. 24; 
Бычкова M. Е. Состав класса феодалов Рос
сии в XVI в. М , 1986. С. 178. 

Игум. Андроник (Трубачёв), 
Е. В. Липаков 

ВАСИЛИЙ II КАЗАНСКИЙ 
(Ларионов Василий Феодорович; 
f 50-е гг. XVI в., г. Алат, ныне с. Алат 
Высокогорского р-на Татарстана), 
мч. (пам. 2 окт. и 4 окт.— в Соборе 
Казанских святых). В Дворовой тет
ради 50-х гг. XVI в. В. К. записан как 
дворовый сын боярский по Сузда
лю, он владел также землями в вол. 
Хорвач Тверского у; в тетради око
ло его имени стоит помета «убит». 
Синодик Зилантова казанского муж. 
мон-ря Успения Пресв. Богородицы 
сообщает, что В. К. был убит вос
ставшими черемисами «на Алатех» 
(крепость Алат, пригород Казани), 
погиб вместе с И. Мохневым (Мих
невым) (см. ст. Иоанн II Казанский, 
мч.). Однако, согласно Дворовой тет
ради, в 50-х гг. XVI в. «Михнев Ива-
нец Елькин сын, дворовый сын бо
ярский» был еще жив, следов., В. К. 
погиб раньше. О почитании см. ст. 
Василий I Казанский, мч. 
Ист.: Синодик Успенского Зилантова мон-ря. 
Каз., 1840. С. 481; Писцовые книги XVI в. 
СПб., 1877. Ч. 1. Отд. 2. С. 104; Тысячная кни
га 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI в. 
М.; Л., 1950. С. 154, 166. 
Лит.: Димитрий (Самбикин). Месяцеслов. 
Каменец-Подольск, 1893. Вып. 2 (Οκτ.). 
С. 24; Липаков Е. В. Дворянство Казанского 
края в кон. XVI — 1-й пол. XVII в.: Форми
рование. Состав. Служба: АКД. Каз., 1990; 
Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 
1992. 

Е. В. Липаков 

ВАСИЛИИ I СКАМАНДРИН 
[греч. Βασίλειος Α' Σκαμανδρηνός] 
("f март 974), Патриарх К-польский 
с 13 февр. 970 г. С раннего возраста 
избрал монашеский образ жизни, 
подвизался на Олимпе Вифинском 
(М. Азия); был известен как строгий 
аскет: постился, спал на голой зем
ле, пил только воду. Был поставлен 
Патриархом по желанию имп. Иоан
на I Цимисхия. 6 нояб. 970 г. совер
шил бракосочетание императора с 
Феодорой, дочерью имп. Констан
тина VII Багрянородного. Активность 
В. С. в делах церковного управления 
была истолкована в среде высшей 
иерархии как ненужное «любопыт
ство». Против В. С. образовалась 
оппозиция, во главе к-рой стояли 
неск. митрополитов, недовольных 
вмешательством В. С. в выборы цер
ковных иерархов. В. С. был публич
но обвинен в подготовке заговора 
против имп. Иоанна. Патриарх был 
вызван к императору для разбира
тельства, однако он не явился, а по
требовал созвать Собор, на к-ром 
намеревался опровергнуть выдви
нутые против него обвинения. Тогда 
В. С. был сослан в мон-рь, основан
ный им на р. Скамандр близ Кизика 
(отсюда прозвание — Скамандрин). 
Ист.: Leo Diaconus. Historia. VI 7; Χ 2. 
Лит.: Grumel V. Chronologie patriarcale au 
Xe siècle: Basile I" Scamandrénos, Antoine III 
Scandalios le Studite, Nicolas II Chrysobergès 
/ / REB. 1964. T. 22. P. 45-71; Janin. Grands 
centres. P. 212-213; RegPatr. T. 1. Fasc. 3. P. 228; 
Γεδεών Μ. Πατριαρχικοί Πίνακες. 'Αθήναι, 
19962. Σ. 218; Лебедев А. П. Очерки внутрен
ней истории византийско-восточной Церкви 
в IX, X и XI вв. СПб., 1998". С. 64. 

П. И. Жаворонков 

ВАСИЛИЙ II КАМАТИР [греч. 
Βασίλειος Καματηρός], Патриарх 
К-польский (авг. 1183 — февр. 1186). 
Происходил из знатного визант. 
рода, пользовавшегося особенным 
влиянием в кон. ΧΙ-ΧΙΙ в. Близки
ми родственниками В. были Иоанн, 
логофет дрома и фаворит имп. Ма-
нуила I Комнина, Евфросиния, жена 
имп. Алексея III Ангела, К-польский 
Патриарх Иоанн X Каматир ( 1198— 
1206), архиеп, Иоанн Охридский 
(после 1183)., 

При имп; Мануиле I Комнине В. 
подвизался на дипломатическом по
прище. Однако после неудачной по
ездки в Рим (1169?) он оказался 
в опале, но в 1183 г. стремившийся 
к власти Андроник Комнин заста
вил отречься от престола Патриарха 
Феодосия I Ворадиота (1178-1183) 
и на его место поставил В. Новый 
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~*Щ10тдрВЩ0 
Патриарх стал во всем поддержи
вать Андроника и объявил закон
ным брак дочери Андроника Ирины 
с Алексеем Комнином, внебрачным 
сыном Мануила I, несмотря на их 
близкое родство. Осенью 1183 г., 
после провозглашения императором 
Андроника I и убийства юного имп. 
Алексея II Комнина, В. дал разреше
ние на брак 65-летнего Андроника с 
13-летней Марией, вдовой убитого, 
а также освободил всех участников 
переворота от их присяги, данной 
Мануилу I и его сыну Алексею И. 
В соответствии с пожеланиями имп. 
Андроника I В. осуществлял и цер
ковную политику, перемещая ду
ховенство с одной кафедры на др. 
Во время восстания в К-поле В., пы
таясь удержаться на Патриаршем 
престоле, короновал нового имп. 
Исаака II Ангела (12 сент. 1185) при 
еще не свергнутом Андронике I, но, 
несмотря на это, спустя неск. меся
цев В. был вынужден отречься от 
престола. В апр. 1186 г. он был от
лучен церковным Собором за разре
шение неканоничного брака Ирины 
и Алексея. 
Ист.: Grégoire Antiochos. Eloge du patriarche 
Basile Kamatèros / Texte, trad, et comment, par 
M. Loukaki. P., 1996. 
Лит.: Grumel V. La chronologie des Patriarches 
de Constantinople de 1111 à 1206 / / REB. 
1943. T. 1. P. 261-263; RegPatr. Fasc. 3. 
N 1162-1167; Brand С. M. Byzantium Con
fronts the West, 1180-1204. Camb. (Mass.), 
1968. P. 48-49, 77-78; Kazhdan Α., Franklin S. 
Studies on Byzantine Literature of the 11th and 
12th Cent. Camb.; P., 1984. P. 207-211; Успен
ский. История. Т. 3. С. 232-236. 

П. И. Жаворонков 

ВАСИЛИЙ III [греч. Βασίλειος] 
(Георгиадис Василиос; 1846, Стам
бул — 29.09.1929, там же), Патриарх 
К-польский с 13 июля 1925 г. Закон
чил богословский фак-т Афинского 
ун-та, продолжил образование в 
Мюнхенском ун-те. В 1872-1880 гг. 
преподавал древнеевр. язык в бо
гословской школе на о-ве Халки. 
В 1884-1889 гг. директор патри
аршей духовной семинарии в Га-
лате. До избрания на Патриарший 
престол был митрополитом Анхи-
альским (с 1888), Пелагонийским 
(с 1909), Никейским (с 1910). 

В отличие от своих предшественни
ков Григория VII и Константина VI, 
поддерживавших обновленцев в Рус
ской Церкви, В. занял нейтральную 
позицию в отношении «обновлен
ческого» раскола, воздерживаясь от 
прямого вмешательства в противо
стояние между «тихоновской» Цер

ковью и обновленцами. Обновлен
цы старались любыми способами за
ручиться поддержкой К-польского 
Патриархата. 21 июля 1925 г. обнов
ленческий Синод отправил В. по
здравительную телеграмму в связи 
со вступлением последнего на пре
стол, В ответной телеграмме В. бла
годарил за поздравление и выражал 
надежду на «умиротворение и со
единение Святой братской Русской 
Церкви». 30 июля 1925 г. обновлен
ческий Синод направил В. послание 
с приглашением посетить Москву и 
возглавить предстоящий Помест
ный Собор. В ответном послании В. 
повторил призыв к миру и преодо
лению раскола и, поблагодарив за 
приглашение лично присутствовать 
на Соборе, отказался, написав, что 
«...по нашему мнению, личное наше 
присутствие на Вашем Соборе и не 
столь необходимо». 

В.— автор мн. работ в области бо
гословия и истории Церкви, среди 
к-рых исследования, посвященные 
святителям Иоанну Златоусту 
(Περί του 'Αγίου 'Ιωάννου Χρυσοστό
μου, μελέτη. 'Αθήναι, 1902) и Григо
рию Богослову (Περί τοΰ 'Αγίου Γρι-
γορίου Θεολόγου, μελέτη. 'Αθήναι, 
1903), сборник статей по нравствен
ному богословию (Σκέψεις και Με-
λέται. Τ. Α'· Χαρακτήρες και εικόνες. 
'Αθήναι, 1908). В период Патриар
шества В. начался выпуск офиц. пе
риодического издания К-польского 
Патриархата «Православие» ('Ορθο
δοξία). 
Соч.: Μιχαήλ 'Ακομινάτου τοΰ Χωνιάτου και 
Γεωργίου Βούρτσου μητροπολιτών 'Αθηνών 
λόγοι, νυν το πρώτον εκδιδόμενοι. 'Αθήναι, 1882; 
Ό έν Νικαία ναός τής Θεοτόκου. Κωνσταντινού
πολις, 1912; Ευαγγελικά διδάγματα. Κωνσταντι
νούπολις, 1915. 
Лит.: ΘΗΕ. Τ. 3. Σ. 677-678; Οί Πατριάρχες τοΰ 
γένους. Βόλος, 1995. Σ. 137-138; Кузнецов А. И. 
Обновленческий раскол в Русской Церкви / / 
«Обновленческий» раскол. М., 2002. С. 405-
407, 409, 410, 418, 430. 

Η. Ε. Η. 

ВАСИЛИЙ I, Патриарх Антио
хийский (ок. 457-458), преемник 
Максима (451-455), осудившего 
Эфесский Собор 449 г. и подписав
шего томос папы Льва I на Вселен
ском IV Соборе в Халкидоне. В 457 г. 
участвовал в обсуждении «Энкик-
лиона», окружного послания имп. 
Льва I с вопросами об отношении 
Церкви к постановлениям Собора и 
к Тимофею II Элуру. В. высказался 
в защиту Халкидонского Собора и от
верг законность избрания Тимофея 
Элура в патриарха Александрии. 

Лит.: Devreesse R. Le patriarcat d'Antioche. P., 
1945. P. 117; Grumel V. La chronologie. P., 1958. 
P. 446; Карташёв. Соборы. С. 300. 

П. И. Жаворонков 

ВАСИЛИИ II, Патриарх Анти
охийский (1042-1052). В поздней
шей традиции Антиохийской Церк
ви почитается как святой. Упомина
ется только в синодиках Патриар
хов, о его предстоятельстве ничего 
не известно. 
Ист.: Todt K.P. Region und griechisch-ortho
doxes Patriarchat von Antiocheia in mittel -
byzant. Zeit und im Zeitalter der Kreuzzüge 
(969-1204). Wiesbaden, 1998. S. 665. 

Э. П. Г. 

ВАСИЛИЙ I [груз, bùh ок?о], en. 
Мцхетский (Картли) приблизитель
но в 30-х гг. V в., во время правле
ния царя Картли Арчила. 
Ист.: Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вах-
танга Горгасала / Пер., введ. Г. В. Цулая. 
1986; clbomùrf ^onoß^figßo. JnoBnftnnojoy-
gno оЪфтпол / sc. (o^gjroo^fiodoli ^лЯпу. 
rocSop^obo, 1990. 

3. Абашидзе 

ВАСИЛИЙ И, Католикос Мцхет
ский (Картли) приблизительно в 
914-930 гг. 
Ист.: Яс^оОЗ00 ;]ώ<ίκτ)Κ?°1>Λ0 / Ά^ο^ΰ^ί?0^ 
j ngbg iço X bu'gj'gfiobiV Λ. ^о^обдо'Ядпй^пЬ 
(ού g. jjO^B^Tlgoimob ^йЯо^дЯл. (nftojcoljo, 
1979. 

3. Абашидзе 

ВАСИЛИИ III (Каричисдзе), Ка
толикос Грузинской Православной 
Церкви (ГПЦ) в 1090-1100 гг. Род. 
в семье знатных феодалов, предпо
ложительно брат писателя прп. Еф
рема Мцире (Малого, f до 1114). 
Получил хорошее образование в 
Византии. В 50-60-х гг. VI в. под
визался в Шиомгвимском мон-ре, 
в районе Мцхеты. 

В. собрал материалы о жизни груз, 
св. ГПио Мгвимского, одного из «си
рийских отцов», прибывших в Гру
зию в VI в. и сыгравших важную 
роль в истории ГПЦ. Живя в мон-ре, 
посвященном этому святому, В. со
ставил обширную «Повесть о чуде
сах, поведанных святым и богобла-
гословенным о. Шио, кои собраны 
воедино из чужих описаний» 
(шЪсбтйао ΙίώΙίψό^βηοτϊΌΐβοΙ) ψθο-
6СОЙ ρού р^Эдспш'ЭяЭпЬорсоЬй СЬЭОЬЙ 
•αοοίίύ, (псоЗдцо gbg ЬЬ'дйшл Эод(*> 
.Ь!^зАок?о ύ5ο0οκη-οίο0οκ? gfooöR) 
'ЗдЭп.ЗдГчоа.ь). Сохранилось 6 глав из 
этого сочинения, содержащих наря
ду с описанием чудес (8,9,11,12-го) 

^ Ъ з 
^^^-: 

99 
г Й 
Щ£2Г 
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и важные исторические сведения. В. 
также принадлежит тропарь, посвя
щенный св. Шио, опубликованный 
в 1913 г. вместе с песнопениями 
Иоанна Минчха, гимнографа X в., и 
Арсения II, Католикоса Мцхетского 
(955-980). 
Лит.: Сакартвелос самотхе / Изд. М. Саби
нина. СПб., 1882; odQmrffvjjgo .). dggcço 

1913; ^ύΛ&βρζύΊΙβορςο J. ОЛАЙАДОЙ lw>j6-
ло>ззя;с>ь ajß?abool)6· 1 9 0 ° ; JOJO^O,)O J-
dgggjo Jnnorgjmo ßCO§gAi»A")Aob obgnnoA. 
σΑορηοΰο, 1970; bu;J6<*>(nggjg>F)b j^mnpmojnb-
ЭбААооАЛяЬо. oibojçobo, 2000. 

M. Кавтария 

ВАСИЛИЙ IV, Католикос-Пат
риарх всей Грузии (1205/06) в пе
риод правления царицы Тамары 
(1178-1213). Упоминается в поми
нальном списке Шиомгвимской ру
кописи 1270 г. (Кекел. Н-1349) по
сле Патриарха Феодора II (ок. 1188— 
1204/05). 
Ист.: gVonfîoggAo/ <". gnrtßjnfionb AgjPùAjooo). 
ôgojçobo, 1892. T. 1. 
Лит.: ùèùDodg Ъ. grtoDOußo Ьлд'йпотддй^пЬ 
g,w>,s>(roojr,)b-Xs>(,?)foo.,>ri);]g?>o / bnJ^oDggßnnb 
jùmùBÇOjob-dùÂAoùAjoîbo. roAogjobo, 2000. 

3. Абашидзе 

ВАСИЛИЙ V, Католикос-Патри
арх всей Грузии в кон. 30-х — 60-х гг. 
XIV в., во время правления царей 
Георгия V Блистательного (1314-
1346) и его сына Давида IX (1346-
1360). 
Ист.: iSgno д о ^ О ^ З 0 ^ " · ùbosjo д'лгоотртоЬ 
QbTOgrtgbù. .bnggejo 0 3 ^ 0 ° / |öAo>ßjob 
«bngAgiu, b. jju^gbßo'SgognOb ^лЯпу. σ>?>ο-
Kjobo, 1959. T. 2. С. 339; Вахушти Багра
тионы. История царства Грузинского / Пер. 
с груз, и изд. Н. Т. Накашидзе. Тбилиси, 
1976. С. 32. 

3. Абашидзе 

ВАСИЛИЙ VI, Католикос-Пат
риарх Грузии (ок. 1517-1528 и 
1529-1531). Поддерживал полити
ку централизации страны, проводи
мую царем Картли Давидом X 
(1505-1525); стремился сохранить 
единую власть Мцхетского Патри
аршего престола в распадающемся 
на независимые княжества и цар
ства Грузинском гос-ве. В источни
ках особо отмечается, что В. поль
зовался доверием и благосклонно
стью царя Давида X. Со своей сторо
ны Католикос-Патриарх полностью 
поддерживал политическую линию 
царя. 

В период предстоятельства В. 
Самцхийская (Самцхе-Саатабаго — 
юго-зап. часть Грузии) Церковь 
вновь вошла в юрисдикцию Мцхет

ского Патриарха. Это историческое 
событие отражено в «клятвенной 
книге верности», к-рую Самцхий-
ский правитель (атабаг) Кварк-
варе III вручил В. в 1518 г. 

В. с особой миссией посещал Ка-
хети и встречался с царем Леваном 
с целью добиться возвращения пат
риарших владений, принадлежав
ших Мцхетскому Католикосу в Ка
хетинском царстве. Неоценима роль 
В. и в восстановлении прав на вла
дения Мцхетского Католикоса в 
Картли. О том, что обе миссии В. 
имели успех, свидетельствуют за
ново утвержденные царем и цареви
чами дарственные книги на земель
ные владения. 
Ист.: дго&>солБол т. Jnofiojgbo β>ύ bbgù 
ЭйЬоДОй Ьлд'йАотдддпоЬ obAoAoobù £ол 
R^grognoAob.v οΏ0Κ?°'>ο ' 1897. T. 2. С. 335, 
346, 368-369, 371; gVx^orrçfïjo ЬЗоАог>к>оЬ 
dgftKjg^o / fta8ob(iö о. pooRnodg3. (n&oßjjobn, 
1970. T. 3. С. 251; д л Ь ^ о b^Aön"™ 6 " . 
лс^дпп Ьй9д|дго1к-> bùJùnmggKjoibo/ $л(пт-
££>ob (jb η g Со g ?>.·>. тАор^оЬо, 1973. Τ 4. С. 397. 
Лит.: yc^gùko7)gofmo ng. J^fomggpjO gcoob 
ОЬАРИЧГЮ. oi?>ofmobo, 1948. T. 4; Ьлд'лсого-
ggpmpib ob^Dfooob б^содддддАо. <пйод>оЬо, 
1971-1973. T. 3-4; bujjunoDggßjrob дйотйрспЬ-
.̂ йфсоойСод'дАо. roAo^obo, 2000. 

Э. Качарава 

ВАСИЛИЙ I ( t кон. 1233 - нач. 
1234), архиеп. Тырновский (в ряде 
источников назван Патриархом). 
Участвовал в восстании братьев 
Асеней в 1185-1187 гг. Осенью 
1186 г. (или 1187) был хиротонисан 
во архиепископа Тырновского. Вен
чал Феодора Асеня на царство. Под
держал проуниатскую политику 
царя Калояна. Папой Римским Ин
нокентием III в сент. 1203 г. был воз
веден в ранг примаса. Бежавший 
после падения К-поля Патриарх 
Иоанн X Каматир был вынужден 
признать статус В. и Тырновскую 
автокефалию. В. участвовал в Собо
ре, созванном царем Борилом в февр. 
1211 г., осудившем богомильство. 
При его участии в 1230-1231 гг. 
были перенесены мощи св. Петки-
Параскевы из Эпивата в Тырново. 
После перемены курса церковной 
политики царем Иоанном II Асенем 
В. оставил престол (после 1230) и 
ушел на Афон, где виделся с митр. 
Анкирским Христофором, к-рый 
считал, что В. должен вернуться на 
архиепископский престол, но тот от
казался. 
Лит.: Христов Хр. Ив. Патриарх Йоаким I / / 
Векове. София, 1975. К. 5; Събев Т. Само-
стойна народностна Църква в Среднове-
ковна България. София, 1987. С. 301-331; 
Николова Б. Устройство и управление на 

Българската православна църква ( IX-
XIV в.). София, 1997. С. 268. 

Хр. Темелски 

ВАСИЛИЙ II (XIII в.), Патриарх 
Тырновский; упоминается в Борила 
царя синодике. Предполагают, что он 
был родом из Севлиевского окр. 
(средневек. Хоталич). Избран Пат
риархом после смерти Виссариона 
( t 20 сент. 1246). При В. был осно
ван Батошевский муж. мон-рь, и по 
его распоряжению там был постро
ен храм. Вероятно, В. входил в чис
ло регентов возведенного на престол 
малолетнего сына болг. царя Иоан
на II Асеня от брака с Ириной Ком-
ниной Михаила II Асеня (1246— 
1256). 
Лит.: Христов Хр. Ив. Патриарх Йоаким I / / 
Векове. София, 1975. Кн. 5. С. 44; он же. Ба-
тошевският надпис / / Археология. София, 
1976. Кн. 4. С. 65-70; Начев В. Български 
надписи. София, 1994. С. 37-41. 

Хр. Темелски 

ВАСИЛИЙ II, архиеп. Констан
ции Кипрской (Саламин) (кон. XI — 
нач. XII в.). Занимал архиепископ
скую кафедру до Николая Музало-
на (1107-1110). Сохранились его 
печать с изображением свт. Епи-
фания Кипрского и небольшая мра
морная плита с именем Василий. 
Переписывался с архиеп. Трапезунд-
ским Стефаном Скилицей. 
Лит.: Laurent V. Le corpus des scieaux de 
l'Empire byzantin. P., 1965. T. 5. Fasc. 2. P. 311 -
312; Fedalto. Hierarchia. Vol. 2. P. 876; 
Βασίλειος αρχιεπίσκοπος // MKE. 1989. T. 3. 
Σ. 177. 

ВАСИЛИИ I МАКЕДОНЯНИН 
(между 832 и 836, близ Адрианопо
ля — 29.08.886, К-поль), визант. 
имп., основатель Македонской ди
настии (867-1056) . Происходил 
из крестьянской семьи. Согласно 
офиц. генеалогии, к-рую приводит 
венценосный биограф В. М., его 
внук — имп. Константин VIIБагря
нородный (913-959), предки его 

Визант. имп. Василий I Македонянин 
с сыном Константином. 

Реверс солида. IX в. 
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щ 

отца происходили из арм. царского 
рода Аршакидов. В «Жизнеописа
нии Василия» рассказывается также 
о пребывании младенца В. М. вмес
те с родителями в болг. плену и о чу
десах, предвещавших его царствен
ное будущее. Ок. 855 г. В. М. пришел 
в К-поль, где поступил на службу 
к некоему Феофилу, родственнику 
имп. Михаила III; во время поездки 
на Пелопоннес В. М. был удостоен 
милостей некой богатой и знатной 
дамы Данилиды, обеспечившей его 
дальнейшее продвижение. Вскоре 
незаурядные физические данные 
В. М. (имевшего прозвище Больше
головый — Κεφάλας) привлекли 
внимание юного императора, к-рый 

ка, вызванной несчастным случаем 
на охоте. 

Церковная политика. Сразу после 
захвата власти В. М. вызвал в К-поль 
сосланного при Варде Патриарха 
свт. Игнатия (847-858, 867-877); 
занимавший К-польский престол 
свт. Фотий (858-867, 877-886) был 
смещен и вскоре осужден. Тем са
мым был урегулирован конфликт 
с Римским престолом, достигший 
апогея после взаимного отлучения 
Фотия (на Римском Соборе в 863) 
и папы Николая I (на К-польском 
Соборе в 867). Осуждение Фотия 
было с удовлетворением встречено 
папой Адрианом II (867-872) и тор
жественно подтверждено К-поль-
МДф, ^^" I ским Собором 869-

I 870 гг., к-рый в 

Младенец Василий на 
руках хана Омуртага, 

освобождающего 
визант. пленников. 

Миниатюра из Хроники 
Иоанна Скилицы. XI в. 

(Matrit. gr. 2. Fol. 82) 

приблизил его ко двору. В течение 
неск. лет В. М. сделал головокружи
тельную карьеру от протостратора 
(начальника имп. конюшен) до ма
гистра (высшей должности в визант. 
табели о рангах). В результате инт
риг В. М. был убит дядя императо
ра кесарь Барда, в руках к-рого на
ходились все гос. дела (апр. 866). 
Вскоре Михаил III усыновил лю
бимца и объявил своим соправите
лем, короновав в соборе Св. Софии 
(26 мая 866). Через год В. М. убил 
Михаила III и стал полновластным 
императором (23 сент. 867). Биограф 
В. М. оправдывает это вероломное 
убийство тем, что Михаил III, зло
употреблявший вином и доведший 
гос-во до плачевного состояния, 
угрожал В. М. и покушался на его 
жизнь. 

В. М. был женат дважды; отослав 
с почетом на родину свою первую 
супругу Марию, он по настоянию 
Михаила III взял в жены красавицу 
Евдокию Ингерину, бывш. фаво
ритку императора (ок. 865). Стар
шие сыновья В. М. были провоз
глашены соправителями: Констан
тин - в 869 г., Лев VI - в 870-м, 
Александр — в 879 г.; младший, Сте
фан, принял духовный сан (с 886 
Патриарх К-польский). 

После 19 лет единоличного прав
ления В. М. умер от болезни желуд-

католич. традиции 
считается VIII Вселенским. При 
этом В. М. удалось, несмотря на со
противление папских легатов, до
биться утверждения церковной 
юрисдикции К-поля над Болгарией, 
куда был послан архиепископ, по
ставленный Патриархом Игнатием 
(см. в статьях Болгария, Болгарская 
Православная Церковь). 

Наряду с распространением хрис
тианства среди болгар биограф В. М. 
ставит ему в заслугу крещение иуде
ев по всей империи (ок. 874), а так
же замирение и приобщение ко 
Христу «народа росов» (το των 'Ρώς 
έθνος), κ к-рому был направлен архи
епископ, поставленный Патриархом 
Игнатием. По требованию язычни
ков архиерей явил на собрании на-

Василий I Македонянин. 
Гравюра из «Тестамента Василия, царя 

греческого, к сыну своему Льву Философу». 
Киев, 1680. Л. 3 об. (РГБ) 

рода во главе с «архонтом» росов 
чудо с неопалимым Евангелием. 
В этом сообщении едва ли следует 
видеть попытку приписать В. М. 
т. н. Фотиево Крещение Руси (не 
позднее 867); скорее, речь идет о 
следующей фазе проповеди. Об
ласть миссионерской деятельности 
архиепископа и местожительство 
крещеных росов остаются предме
том дискуссий. В ряду начинаний 
свт. Фотия, продолженных В. М.,— 
поддержка миссионерской деятель
ности святых Кирилла (Константи
на) и Мефодия. 

После кончины свт. Игнатия (877) 
на К-польский престол вернулся 
Патриарх Фотий, незадолго до это
го возвращенный из ссылки 
и ставший воспитателем царских 
сыновей. Римский престол, заин
тересованный в помощи визант. 
войск в Италии, признал Фотия 
на К-польском Соборе 879-880 гг. 
Однако попытки папы добиться от 
К-поля уступки Риму церковной 
юрисдикции над Болгарией не при
несли результата. 

Крупными успехами В. М. в борь
бе с ересью павликиан, движение 
к-рых переживало в IX в. наивыс
ший подъем, явились захват и раз
рушение византийцами их столицы 
Тефрики, др. крепостей и гибель 
полководца павликиан Хрисохира 
(872 или 878). 

Внешняя политика. Усилия В. М. 
были направлены на укрепление су
ществующих границ империи в про
тивовес идее о борьбе за возвраще
ние утраченных некогда территорий, 
высказывавшейся в кругах, близких 
к Варде и Фотию. С болгарами и 
Русью были заключены мирные со
глашения. Установились тесные свя
зи с Арменией. Военные действия 
на Востоке (873-882) не были отме
чены крупными успехами, кроме 
победы над павликианами. На За
паде борьба против арабов велась 
более удачно. При помощи франк
ского имп. Людовика II был осво
божден г. Бари (871). Взятие араба
ми Сиракуз (878) предотвратить не 
удалось, но впосл. был одержан ряд 
побед на море и на суше в Юж. Ита
лии и Сицилии (879-886). Полити
ческую зависимость от Византии 
признали Неаполь, Гаэта, Амальфи, 
Беневент и Салерно. Был восста
новлен визант. контроль над вост. 
побережьем Адриатики. 

Внутренняя политика. Правление 
В. М. ознаменовано оживлением 
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законотворческой деятельности. Бы
ло положено начало полномасштаб
ному пересмотру и «очищению» за
конов (см. ст. Анакатарсис). В каче
стве начального этапа комиссия во 
главе с Патриархом Фотием подго
товила ок. 886 г. законодательный 
сборник, названный «Исагогой» (от 
греч. Εισαγωγή — введение) из 40 ти
тулов, где впервые в визант. праве 
была предпринята попытка провес
ти идею о четком разграничении 
власти императора и Патриарха. 
К концу правления В. М. была за
кончена большая часть работы над 
созданием пересмотренного корпу
са законов — «Василик». 

Правительство В. М. пыталось упо
рядочить взимание налогов. Офиц. 
биография представляет императо
ра защитником бедных. При нем на 
территории Большого дворца был 
построен зал Кенургий (греч. Коа-
νούργειον» собственно «новосоздан-
ный») и Новая ц. (греч. Νέα εκκλη
σία), а после землетрясения 869 г. 
отреставрирован центральный неф 
собора Св. Софии. 

Известно, что В. М. не владел гра
мотой и едва умел написать свое 
имя. Между тем в рукописной тра
диции ему приписываются «Поучи
тельные главы к сыну Льву» (PG. 
107. Col. 22-56), написанные в 880-
882 гг., и т. н. 2-е поучение Льву VI. 
Предполагается, что их автором яв
лялся Патриарх Фотий или кто-то 
из его окружения. 

Образ В. М. в литературе и ис
кусстве. Сын В. М. Лев VI посвятил 
ему пространную эпитафию, внуку 
Константину VII приписано в за
главии авторство биографии осно
вателя Македонской династии — 

Титульный лист из «Тестамента 
Василия, царя греческого, к сыну 

своему Льву Философу». 
Киев, 1680 (РГБ) 

«Исторического повествования о 
жизни и деяниях славного царя Ва
силия», сохранившегося в качестве 
5-й книги т. н. Хроники Продолжа
теля Феофана. Автор, всячески вос
хваляя В. М. и рисуя мрачный образ 
его предшественника, «пьяницы» 
Михаила III, приводит немало полу
легендарных преданий из его жиз
ни, но вместе с тем сообщает ряд 
ценных исторических сведений, 
приводит и рассказ о Крещении 
«росов» и чуде с Евангелием — этот 
эпизод, воспроизводимый впосл. др. 
авторами, является по сути един
ственным упоминанием о Креще
нии Руси в визант. исторических 
сочинениях, умалчивающих о Кре
щении при св. Владимире. Извест
ны также анонимные сказания и ле
генды о царствовании В. М. 

Изображение В. М. находилось в 
Новой ц„ а также на миниатюрах 
рукописной Псалтири (Paris, gr. 139, 
879-883 гг.) в начале (вместе с семь
ей) и на обороте 3-го листа. 
Ист.: Theoph. Contin. V. P. 211-353; Genesios. 
Reges. IV / Ed. A. Lesmüller-Werner, I. Thurn. 
В., 1978. P. 76-91. (CFHB; 14); Scriptores post 
Theophanem / Ed. I. Bekker. Bonn, 1838. P. 686-
700,838-848. (CSHB); Leonis Grammatici Chro-
nographia / Ed. I. Bekker. Bonn, 1842. P. 253 -
262. (CSHB); Theodosii Meliteni Chrono-
graphia / Ed. Th. Tafel. Münch., 1859. P. 176-
183; Книты времянныя и образный Георгия 
мниха / Изд. В. М. Истрин. Пг., 1922. Т. 2. 
С. 17-24; Ioannis Scylitzae Synopsis historia-
rum / Ed. I. Thurn. В., 1973. P. 115-170. (CFHB; 
5); Ioannis Zonarae Epitome historiarum. XVI 
/ Ed. Th. Büttner-Wobst. Bonn, 1897. P. 417-
440; Vogt Α., Hausherr I. Oraison funèrbe de 
Basile par son fils Léon VI le Sage. R., 1932. 
(OrChr; 25); Moravcsik G. Sagen und Legenden 
über Kaiser Basileios I. / / DOP. 1961. Vol. 15. 
P. 59-126; Vom Bauernhof auf den Kaiserthron; 
Leben des Kaisers Basileios L, beschrieben von 
Konstantinos VII. Porphyrogennetos / Übers., 
eingeleit. und erkl. v. L. Beyer. Graz; W.; Köln, 
1981. 
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греческого, к сыну его Льву Философу. СПб., 
1718; Василия Македонянина, царя гречес
кого, увещательные 66 глав к сыну своему 
Льву. М., 1776; Неизвестная редакция «Вто
рого поучения» Василия I (867-886) Льву VI 
/ Предисл., публ. и пер. И. С. Чичурова // Тр. 
каф. древних языков. М., 2000. С. 201-212. 
(Тр. Ист. фак. МГУ; 15. Сер. III: Instrumenta 
studiorum; 6). 
Лит.: Васильев А. А. Византия и арабы. СПб., 
1902. Ч. 2: Полит, отношения Византии и 
арабов за время Македонской династии; он же. 
Происхождение имп. Василия Македоняни
н а / / ВВ. 1906. Т. 12. С. 148-165; Vogt A. Ba
sile Ier, empereur de Byzance (867-886) et la 
civilisation byzantine à la fin du IXe siècle. P., 
1908. N. Y., 1972'; BrooksE. W. The Age of Basil I 
/ / BZ. 1911. Bd. 20. S. 486-491; Россейкин Φ. Μ. 
Фотий и Василий Македонянин: (1-е низло
жение Фотия, патр. Константинопольского) 
/ / БВ. 1915. № 4. С. 835-860; Adontz N. L'âge 
et l'origine de l'empereur Basile Ier (867-886) 

/ / Byz. 1933. T. 8. P. 475-500; 1934. T. 9. 
P. 223-260; idem. La portée historique de 
l'oraison funèbre de Basile I par son fils 
Léon VI le Sage / / Byz. 1933. T. 8. P. 501-513; 
Острогорский Г. А. Братья Василия I / / Сб. 
в памет на проф. П. Ников. София, 1940. С. 342-
350; Tobias N. Basil I (867-886), the Founder 
of the Macedonian Dynasty. New Brunswick, 
1969; Beck H.-G. Geschichte der Ortodoxen 
Kirche im Byzant. Reich. Gott., 1980. S. 107-
112; Лихачева В. Д., Любарский Я. Н. Памят
ники искусства в «Жизнеописании Васи
лия» Константина Багрянородного / / ВВ. 
1981. Т. 42. С. 171-183; Schminck А. Studien 
zu mittelbyzant. Rechtsbüchern. Fr./ M., 1986. 
S. 100-103; 'Αγαπητός Π. Α. Ή εικόνα του αυτο
κράτορα Βασιλείου Α' στη φιλομακεδονική 
γραμματεία, 867-959 / / 'Ελληνικά. 1989. Τ. 40. 
Σ. 285-323; Чичуров И. С. Традиция и нова
торство в полит, мысли Византии кон. IX в.: 
(Место «Поучительных глав» Василия I в 
истории жанра) / / ВВ. 1986. Т. 47. С. 95-100; 
он же. О датировке и актуальности поучений 
Василия I // Древнейшие государства на тер
ритории СССР, 1987. М„ 1989. С. 173-178; 
он же. Теория и практика визант. имп. про
паганды: (Поучения Василия I и эпитафия 
Льва VI) / / ВВ. 1989. Т. 50. С. 106-115; 
он же. Полит, идеология средневековья: Русь 
и Византия. М., 1990. С. 33-34, 67-117; 
Βλυσ(δου В. Ν. 'Εξωτερική πολιτική και έσω-
ταρικές αντιδράσεις κατά τήν εποχή του Βα
σιλείου Α'. 'Αθήναι, 1991; Μέντζου- Μεϊμάρη Κ. 
Ο Αυτοκράτωρ Βασίλειος Α' και η Νέα Εκκλη
σία- Αυτοκρατορική ιδεολογία και εικονογραφία 
/ / Βυζαντιακά. 1993. Τ. 13. Σ. 47-94; Marko-
poulosA. Autour des Chapitres parénétiques de 
Basile Ier // Ευτυχία: Mélanges offerts à H. Ahr
weiler. P., 1998. T. 2. P. 469-470; Kresten O. Zur 
Rekonstruktion einer Schenkungsurkunde des 
Kaisers Basileios I. für die Hagia Sophia in 
Konstantinopel / / WSt. 2001. Bd. 114. 

П. И. Жаворонков, П. В. Кузенков 

ВАСИЛИЙ II БОЛГАРОБОИ
ЦА [греч. Βασίλειος ό Βουλγαρο-
κτόνος] (958, К-поль - 15.12.1025, 
там же), визант. имп. ( c i l янв. 976). 
Представитель Македонской динас
тии (867-1056), старший сын имп. 
Романа II и внук имп. Константи
на VII Багрянородного. Коронован 

Визант. имп. Василий II Болгаробойца. 
Миниатюра из Псалтири Василия II. 

Нач. XI в. (Venet. Marc. Ms. gr. 17. Fol. 3r) 
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в 960 г. как соправитель отца; после 
смерти Романа II в марте 963 г. ма
лолетние В. Б. и его младший брат 
Константин VIII были провозгла
шены автократорами вместе с ма
терью августой Феофано. Однако 
в авг. 963 г. полководец Никифор II 
Фока в результате военного мятежа 
добился власти, женился на Феофа
но и т. о. стал отчимом и опекуном 
В. Б. и Константина. В 969 г., после 
убийства Никифора Фоки и прихо
да к власти имп. Иоанна I Цимисхия, 
положение юных императоров фор
мально почти не изменилось. Само
стоятельное правление В. Б. нача
лось в 976 г., после смерти Цимис
хия, но еще в течение почти 10 лет 
(до 985) гос. делами заведовал пара-
кимомен Василий Ноф, оскоплен
ный в детстве, незаконнорожденный 
сын имп. Романа I Лакапина. Кон
стантин VIII формально считался 
соправителем В. Б., но уступил всю 
власть брату и фактически стал им
ператором лишь после его кончины 
в 1025 г. 

Гражданские войны. В течение 
первых 15 лет правительство В. Б. 
было вынуждено основное внима
ние уделять борьбе с военными мя
тежами внутри империи и с восста
ниями на ее окраинах. Уже весной 
976 г. поднял мятеж стратиг Месо
потамии Варда Склир, при Цимис-
хии (его родственнике) занимавший 
высший военный пост в империи — 
доместика схол Востока. Пользуясь 
большой популярностью в войсках 
и опираясь на свои обширные вла
дения в Анатолии, он вскоре поста
вил под свой контроль большую 
часть М. Азии и разгромил прави
тельственные войска в ряде сраже
ний. Склир сумел 2 года удерживать 
власть над центральными районами 
М. Азии, однако его попытки со
здать угрозу К-полю были неудач
ны. В 978 г. в столицу был вызван из 
ссылки др. влиятельный полково
дец Варда Фока, племянник имп. 
Никифора II (в 970 он пытался под
нять мятеж против Иоанна Цимис
хия, за что был заточен в мон-ре на 
о-ве Лесбос). Он был назначен до
местиком схол Востока, собрал во
круг себя верные императору силы 
и в марте 979 г. нанес поражение 
Склиру. Последний бежал в мусульм. 
владения и искал поддержки у баг
дадского султана Хосрова (Адуд ад-
Даула Бунд, 977-983). Из К-поля 
в Багдад было направлено посоль
ство с призывом не оказывать по-

гарию были отправле
ны Петр, Борис и Ро-

Св. равноап. кн. 
Владимир Святославич 

отправляет посла 
к визант. импператорам 

Василию II и 
Константину VIII. 

Миниатюра 
из Радзивиловской 

летописи. XV в. 
(БАН. 34.5.30. Л. 61 об.) 

мощи мятежнику; султан заключил 
в тюрьму и Склира с его спутника
ми, и имп. посла. 

После крупного поражения В. Б. 
от Самуила Болгарского (986) мя
теж на Востоке поднял Варда Фока 
(авг. 987), к к-рому вскоре присо
единился вернувшийся из плена 
Варда Склир. Фока поставил под 
свой контроль почти всю М. Азию, 
завладел частью флота и готовился 
к захвату столицы. Однако В. Б. за
ключил договор с киевским кн. Вла
димиром Святославичем и получил 
от него военную помощь. Весной 
989 г. в сражениях при Хрисополе 
(пригород К-поля с азиат, стороны 
Босфора) и Авидосе (порт в прол. 
Дарданеллы) рус. дружина разгро
мила войско Варды Фоки, а сам он 
погиб в последнем бою. После это
го В. Б. удалось договориться с Вар-
дой Склиром, к-рый в обмен на 
свою лояльность был прощен и по
лучил титул куропалата. 

Крещение Руси. На время прав
ления В. Б. приходится событие 
принципиальной важности для рус. 
истории и связей Руси с Византией. 
В кон. 80-х гг. IX в. киевский кн. 
Владимир решил принять христи
анство из К-поля и крестить своих 
подданных. В то же время, Крещение 
Руси, состоявшееся в 988-989 гг., не 
было результатом к.-л. целенаправ
ленной политики визант. импера
тора и в Византии не было воспри
нято как значительное событие (под
робнее см. ст. Крещение Руси). 

Болгарская война. С первых лет 
правления В. Б. развивалось анти-
визант. движение на Балканах, воз
главленное т. н. комитопулами, сы
новьями комита Николая Шишма-
на Давидом, Аароном, Моисеем и 
Самуилом — болг. знатной фамили
ей, объявившей себя наследницей 
царей Болгарии. Восстание нача
лось еще в последние годы правле
ния имп. Иоанна Цимисхия, а после 
его смерти в 976 г. из К-поля в Бол-

ман — сыновья покой
ного болг. царя Петра. Возможно, 
правительство В. Б. надеялось про
тивопоставить восставшим род
ственников легитимного царя, но 
этот план не удался. В первые годы 
правления из-за мятежей на Восто
ке В. Б. был не в состоянии бороть
ся с комитопулами, и к кон. 70-х гг. 
X в. под их контролем была уже по
чти вся зап. часть Балканского п-ова 
(совр. Зап. Болгария, Сербия, Чер
ногория, Македония, Албания, Сев. 
Греция), и здесь образовалось Зап. 
Болгарское гос-во (980-1018) со 
столицами в Охриде и Преспе. Ок. 
980 г. власть сосредоточил в своих 
руках младший из комитопулов Са
муил (коронован в 997). Летом 
986 г. В. Б. предпринял 1-й поход 
против болгар; его войско безре
зультатно осаждало Сердику (совр. 
София), а при отходе было разгром
лено в Ихтиманском ущелье. После 
этого в течение неск. лет В. Б. был 
опять занят гражданской войной, и 
новую крупную кампанию визан
тийцы предприняли лишь в 991— 
994 гг. В дальнейшем война велась 
с переменным успехом, сопровожда
лась большими жертвами среди 
мирного населения и нанесла боль
шой экономический урон региону. 
Обе стороны организовывали мас
совые переселения: славяне рассе
лялись в греч. районах Балкан, гре
к и — в Македонии и Эпире, про
водились выселения славян в Ана
толию, и их земли раздавались 
выходцам с Кавказа — армянам и 
грузинам. С 1001 г., когда был за
ключен мир на Востоке, все силы 
В. Б. были направлены на борьбу с 
болгарами. За неск. лет были заня
ты крупнейшие крепости Преслав, 
Видин, Скопье и др. В июле 1014 г. 
В. Б. нанес болгарам решающее по
ражение в битве у горы Беласица 
(Родопы). По приказу императора 
были ослеплены 14 тыс. пленных 
болг. воинов. После смерти царя 
Самуила (окт. 1014) его наследники 
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Визант. имп. Василий II атакует 
г. Плиску β Болгарии. Миниатюра 

из Хроники Константина Манасси. 
1344-1345 гг. (Vat. slav. 2. Fol. 17SO) 

Гавриил Радомир и затем Иоанн 
Владислав уже не смогли оказать 
В. Б. существенного сопротивления. 
В февр. 1018 г. последний западно-
болг. царь Иоанн Владислав погиб 
при осаде Диррахия, его вдова Ма
рия отказалась от своих прав на 
болг. престол в пользу императора. 
Почти 40-летняя война завершилась 
триумфальным въездом В. Б. в Ох-
рид. 

Внешняя политика на других на
правлениях. С привлечением ос
новных сил империи на борьбу с 
внутренними мятежами, а затем на 
завоевание Болгарии Италия, Зап. 
Европа, Бл. Восток и Кавказ рас
сматривались К-польским прави
тельством как второстепенные на
правления деятельности. Во всех 
этих регионах на рубеже X-XI вв. 
византийцы ограничивались в ос
новном защитой своих владений. 

Основными принципами полити
ки В. Б. в Италии в тот период были 
защита юж. части полуострова (Апу-
лия и Калабрия, с центром в Бари) 
от нападений арабов, расширение 
влияния среди местной знати. Не
смотря на регулярные походы в 
Италию герм, императоров из динас
тии Оттонов, влияние германцев 
здесь пока не воспринималось как 
непосредственная угроза Византии. 
Отношения 2 империй носили ско
рее союзнический характер, что под
тверждалось регулярным обменом 
посольствами; имп. Оттон III (983-
1002) был сыном представитель
ницы Византийского правящего до
ма Феофано, готовился его брак с 
визант. принцессой, не состоявший
ся из-за смерти императора. Кроме 

того, византийцы опирались на союз 
с крупными морскими торговыми 
городами Венецией и Пизой, на под
держку части родовой аристократии 
Рима; в нач. XI в. упрочился союз с 
лангобардскими князьями Капуи 
и Беневента. Визант. крепости под
вергались регулярным набегам со 
стороны мусульм. эмира Сицилии 
Абу-ль-Касима. Переходили из рук 
в руки крепости Джераче и Козен-
ца; в 988 и 1003-1004 гг. арабы 
осаждали Бари. В последние годы 
правления В. Б. византийцы пере
шли к более активным действиям 
против арабов. В 1025 г. экспедиция 
катепана Василия Боджояна выса
дилась на Сицилии и приступила к 
осаде Мессины, но вскоре была воз
вращена в связи со смертью В. Б. 

В правление В. Б. византийцы от
казались от своего прежнего завое
вательного курса на Бл. Востоке. 
В 980 г. эмир Саад ад-Даула внезап
но захватил Алеппо (Халеб) — один 
из важнейших городов на подступах 
к Антиохии. В результате осады 
Алеппо, предпринятой на следую
щий год Вардой Фокой, Саад при
знал вассальную зависимость от 
Византии, и в дальнейшем в течение 
нек-рого времени действовал союз 
с эмирами Алеппо. Окончательно 
город был потерян в 1016 г. Нек-рая 
активизация действий В. Б. на вос
токе произошла в последние годы 
X в. В 995 г. В. Б. предпринял поход 
в Сирию; заставил егип. войска Фа-
тимидов отказаться от осады Алеп
по. В 999 г. В. Б. вновь двинулся в 
Сирию, опустошил ее сев. и цент
ральные районы, дошел до Дамаска 
и предпринял демонстративную 
осаду Триполи. Тем не менее эти 
события не привели к к.-л. измене
ниям в общем положении в регионе. 
В 1001 г. между империей и фати-
мидским халифом аль-Хакимом 
было заключено перемирие, к-рое 
продержалось до 1016 г. 

С последних лет X в. империя уси
лила свой натиск на гос-ва Закав
казья. В период гражд. войн прави
тельство В. Б. пользовалось поддер
жкой правителя Тао-Кларджети 
(пров. Вост. Грузии) Давида, полу
чившего визант. титул куропалата. 
Однако во время мятежа Варды 
Фоки Давид поддержал его, в ре
зультате чего потерял доверие К-по-
ля. После смерти Давида в 1000 г. 
В. Б. выдвинул претензии на на
следование его владений. В 1000— 
1001 гг. он двинул войска в Закав

казье и захватил обл. Тао. Местные 
цари Абхазии, Картли и Ани, а так
же курдский эмир Марван призна
ли себя вассалами Византии и полу
чили высокие придворные титулы. 
2-й поход в Закавказье был органи
зован в 1021-1022 гг. К этому вре
мени здесь образовалось объеди
ненное Грузинское царство из обла
стей Абхазии, Кларджети, Картли и 
Кахети под управлением царя Геор
гия I. Он был разбит и признал себя 
вассалом империи; царь Васпурака-
на Ованнес Сенакериб передал свои 
владения империи в обмен на поме
стья в Каппадокии; царь Ани Ован
нес Смбат (Иоанн Симватий) за
ключил договор о передаче владе
ний империи после его смерти. Т. о., 
деятельность В. Б. в Закавказье сде
лала этот регион объектом экспан
сии Византии, продолжавшейся и 
позднее, в XI в. 

Внутренняя политика. В первые 
10 лет правления власть В. Б. была 
фактически ограничена положени
ем влиятельного паракимомена Ва
силия Нофа, к-рый был дядей отца 
В. Б. имп. Романа II и выступал в 
качестве главы правящего клана Ма
кедонской династии и Лакапинов. 
Однако в 985 г. В. Б. удалось смес
тить своего родственника. С этого 
времени В. Б. в течение всего прав
ления стремился к постепенному 
усилению режима личной власти. 
По свидетельствам историков Ми
хаила Пселла и Яхъи Антиохийско
го, он вникал во все дела в гос-ве, 
старался все держать под контро
лем. Прежде всего это касалось неск. 
фамилий наиболее могущественных 
военных феодалов (динатов), вла
девших обширными землями пре
имущественно в Анатолии и уже 
имевших личные армии своих вас
салов (Фоки, Склиры, Малеины, 
Вурцы, Ураны и др.). В 70-80-х гг. 
X в. антиправительственные движе
ния этих фамилий вылились в про
должительные гражданские войны. 
После примирения В. Б. стремился 
всячески ослабить эти кланы, вос
препятствовать расширению их вла
дений и ресурсов. В 996 г. им была 
издана новелла, по к-рой отменялся 
срок давности для возврата незакон
но приобретенных земель. Все зе
мельные владения динатов, появив
шиеся после 927 г., объявлялись не
законными. Трудно оценить, на
сколько этот закон был реализован, 
но, вероятно, проводившиеся кон
фискации земель способствовали 
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упадку кланов. Большинство из мо
гущественных фамилий уже в сле
дующем веке оказываются на вто
рых ролях. В. Б. удалось приоста
новить рост феодального землевла
дения на неск. десятилетий, и в 
последние годы своего правления 
император обладал неограниченны
ми возможностями во всех сферах 
управления. Ресурсы возможной 
военной оппозиции были несопо
ставимы с гос. машиной В. Б., что 
подтверждает история неудавше
гося мятежа стратигов Никифора 
Ксифии и Никифора Фоки в 1022 г. 

Церковная политика на рубеже 
X-XI вв. во многом была направле
на на развитие и закрепление успе
хов в Крещении слав, народов, а так
же на поддержку визант. правления 
в завоеванной Болгарии. После за
воевания все болг. земли (большая 
часть внутренних районов Балкан) 
были включены в автокефальную 
Охридскую архиепископию, пред
стоятели к-рой назначались непо
средственно императором, т. е. были 
фактически выведены из юрисдик
ции К-польского Патриарха. При 
В. Б. архиепископом был болгарин, 
но затем империя пошла по пути 
грецизации болг. церковной иерар
хии. Установился симбиоз греч. и 
рус. духовенства в Киевской Руси: 
большинство высших иерархов, на
значавшихся в К-поле, были грека
ми, но в то же время клир постепен
но русифицировался. 

На правление В. Б. приходятся 
т. н. неопределенные десятилетия во 
взаимоотношениях К-польской и 
Римской Церквей. Стремясь проти
водействовать влиянию в Риме со 
стороны Римско-Германской импе
рии Оттонов, Византия вела борьбу 
за утверждение на Папском престо
ле своих ставленников — при под
держке значительной части итал. 
знати, особенно могущественного 
клана Кресценциев. В период прав
ления В. Б. таков был антипапа 
Иоанн XVI (Иоанн Филагат из Рос-
сано в Юж. Италии; 997-998). 
О прямых контактах К-поля и Рима 
в тот период очень мало достовер
ных сведений. Возможно, что К-поль-
ский Патриарх Сисиний II (996-
998) вновь издал энциклику Патри
арха Фотия, о чем свидетельствует 
Московский список его «Окружно
го послания» с требованием отме
нить Filioque, однако ни о причинах 
этого, ни о реакции Рима ничего не 
известно. Также возможно, Патри

арх Сергий Я (1001-1019) требовал 
от Рима унификации Символа веры. 
В то же время, по свидетельству 
Патриарха Петра III Антиохий
ского, по крайней мере в 1009 г., в 
к-польских храмах на литургии 
поминалось имя папы (PG. 120. 
Col. 800). В хронике Радульфа Глаб-
ра (сер. XI в.) содержится информа
ция о том, что в 1024 г. по просьбе 
B. Б. Патриарх Евстафий отправлял 
послание к папе с предложением 
признать примат Римского престо
ла над всей Церковью в обмен 
на утверждение права К-польского 
Патриархата иметь титул «Вселен
ский» и его первенства над Церква
ми Востока. Об ответе папы также 
ничего не известно. 
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И. Н. Попов 

ВАСИЛИЙ I ДИМИТРИЕВИЧ 
(30.12.1371, Москва - 27.02.1425, 
там же), вел. кн. Московский и Вла
димирский, старший сын блгв. вел. 
кн. Димитрия Иоанновича Донского 
и вел. кнг. св. Евдокии. В февр. 1378 г. 
6-летний В. Д. вместе с отцом и 
3-летним братом Юрием присут
ствовал на похоронах митр. св. 
Алексия. В авг. 1382 г. вместе с семь
ей перед нашествием хана Тохтамы-
ша бежал из Москвы в Кострому. 

Василий I Димитриевич, 
вел. кн. московский. 

Гравюра на металле. 
1819 г. (РГБ) 

Вскоре после этого на В. Д. была 
возложена тяжелая обязанность. 
Весной 1383 г. вел. кн. Димитрий 
отправил его в сопровождении ста
рейших бояр в Орду. Посылка к Тох-
тамышу бывшего на пороге взрос
ления (по меркам средневековья) 
11-летнего княжича преследовала 
различные политические цели. Во-
первых, вел. кн. Димитрий демон
стрировал лояльность по отноше
нию к хану, объединившему под 
своей властью Орду. Во-вторых, 
присутствие в ханской ставке мос
ковского княжича мешало проискам 
тверского вел. кн. св. Михаила Алек
сандровича, домогавшегося у татар 
ярлыка на вел. княжение Владимир
ское, где правил отец В. Д. В-треть
их, москвичи также могли следить 
за попытками приехавшего в Орду 
Городецкого кн. Бориса получить в 
свои руки Н. Новгород, к-рый пока 
находился под властью его брата, 
деда В. Д. по материнской линии 
вел. кн. Димитрия Константино
вича Суздальского. В Орде В. Д. 
пробыл 2,5 года. Тохтамыш удержи
вал его у себя в качестве заложни
ка, добиваясь от вел. кн. Димитрия 
Иоанновича не только лояльности, 
но и покорности. В конце концов 
В. Д. и его окружение решились на 
отчаянный шаг. 26 нояб. 1385 г. они 
бежали из Орды, а в нач. 1386 г. ока
зались у молдав. воеводы Петра. Да
лее их путь лежал в Польшу и Лит
ву. Осенью 1386 г. вел кн. Димитрий 
выслал навстречу сыну посольство 
в Полоцкую землю, к-рое 19 янв. 
1387 г. доставило княжича, сопро
вождаемого представителями польск. 
и литов. знати, в Москву. 

Перед смертью вел. кн. Димитрий 
(f 19 мая 1389) составил завещание, 
по к-рому его владения и имущество 
были поделены между супругой св. 



Евдокией (в иночестве Евфроси-
нией) и 5 сыновьями. Никто из кня
жичей еще не был женат, и это опре
делило особенности завещательно
го распоряжения вел. князя. Соглас
но его духовной, В. Д. как старший 
наследник становился преемником 
отца на великокняжеском столе. 
В. Д. традиционно отходила боль
шая часть Москвы и Московского 
княжества, а главное, что было но
вацией завещания вел. кн. Димит
рия,— целиком территория бывш. 
вел. княжения Владимирского с го
родами Владимиром, Переяслав-
лем-Залесским, Костромой, Юрь-
евом-Польским. В завещании пре
дусматривалась возможность смер
ти наследника. В таком случае его 
преемником должен был стать сле
дующий по возрасту сын Димитрия, 
к-рому целиком и полностью пере
ходили владения старшего брата. 
Удел же 2-го Димитриевича, стано
вившегося вел. князем, должен был 
быть поделен между остававшимися 
в живых его братьями. 15 авг. 1389 г. 
В. Д. был торжественно посажен на 
стол великого княжения во Влади
мире ханским послом Шихматом. 
Продолжилась тенденция, впервые 
проявившая себя в годы княжения 
его отца: вел. князья перестали ез
дить в Орду за ярлыками, теперь их 
привозили на Русь представители 
ханской власти, однако присутствие 
таких лиц при обряде посажения на 
вел. княжение еще оставалось обя
зательным. 

В. Д., ставший вел. князем в 17 лет, 
сразу после посажения на велико
княжеский трон столкнулся с рядом 
сложных проблем, в частности внут
ри Московского княжеского дома. 
Незадолго до своей кончины Ди
митрий Донской рассорился со сво
им двоюродным братом Владимиром 
Андреевичем, арестовал его бояр, от
нял у него города Галич и Дмитров 
и заключил с ним договор, урезав
ший прежние права серпуховского 
князя. Владимир должен был сми
риться, но при новом вел. князе 
прежние обиды выступили наружу. 
Владимир был женат на Елене, до
чери литов. вел. кн. Ольгерда, род
ной сестре правившего в Польше 
кор. Владислава—Ягайло и двоюрод
ной сестре Витовта, вел. кн. Литов
ского (с 1392). Ссора с Владимиром 
грозила В. Д. неприятностями с 
Литвой. Сложной была ситуация 
с высшим церковным управлением. 
Западнорус. епархии митрополии 
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всея Руси находились под властью 
митр. св. Киприана, к-рого не любил 
отец В. Д. Во главе восточнорус. 
епархий стоял митр. Пимен, к-рый 
в апр. 1389 г. отправился в К-поль и 
в сент. того же года там скончался. 
Необходимо было решать вопрос о 
главе Русской Церкви. 

Со всеми этими задачами молодой 
вел. князь успешно справился в те
чение неск. месяцев. Он вернул 
отъехавшего было из Серпухова в 
Торжок кн. Владимира Андреевича 
и в янв. 1390 г. заключил с ним до
говор, в к-ром по сравнению с до
говором 1389 г. был пересмотрен 
статус серпуховского князя в сто
рону увеличения прав последнего. 
Кроме того, В. Д. передал ему во 
владение Волок Ламский и Ржеву. 
Это были зап. города, на к-рые час
то нападали литовцы, на Ржеву они 
вообще претендовали. Передача их 
Владимиру Андреевичу осложняла 
его отношения с Литвой, что в слу
чае внутридинастического москов
ского конфликта было на руку вели
кокняжеской власти. Смерть митр. 
Пимена открывала дорогу на вакан
тную кафедру новому выдвиженцу 
московского вел. князя, но В. Д. по
ступил благоразумнее. Вскоре после 
своего посажения на великокняжес
кий стол он отправил посольство к 
находившемуся в К-поле митр. Кип-
риану и пригласил его в Москву. 
Тем самым была преодолена непри
язнь свт. Киприана к Москве и раз
решались споры в К-польской Цер
кви, где Соборы, возглавляемые раз
ными Патриархами, то возводили 
на Русскую кафедру Пимена, то от
лучали его; главное же — были вос
становлены единство митрополии 
всея Руси и подчинение зап. епар
хий митрополиту в Москве. 6 марта 
1390 г. митр. Киприан с 2 греч. мит
рополитами и 5 рус. епископами 
торжественно прибыл в Москву. 
Вскоре В. Д. предпринял обмен зем
лями с митр. Киприаном. Вел. князь 
получил от иерарха принадлежав
ший митрополии всея Руси г. Алек
син, находившийся к востоку от Ка
луги — владения московских кня
зей, а отдал неравноценную в хозяй
ственном отношении, но гораздо 
более безопасную в отношении во
енном ростовскую слободу Свято-
славль-Караш. Население слободы 
в юридическом отношении было 
подчинено только митрополиту и 
только ему платило подати. Тем са
мым связи митрополита с Сев.-Вост. 
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Русью становились прочнее год от 
года. Так, в 1402 г. вел. князь и гла
ва Церкви пришли к соглашению 
о церковных судах в области брач
ного и семейного права на террито
рии вел. княжения, причем светская 
власть определила свое участие (со
ответственно и свою долю инте
ресов) в таких разбирательствах, 
к-рые в давнем прошлом были ис
ключительно прерогативой Церкви. 
В 1404 г. последовало новое согла
шение между В. Д. и митр. Киприа
ном, касавшееся населения митро
поличьих владений на территории 
бывш. вел. княжества Владимирско
го, его адм. принадлежности, под
судности и налогообложения. На
селение митрополичьих волостей 
освобождалось от уплаты к.-л. нало
гов кроме выплаты «выхода» в Орду 
и подчинялось полностью судебно-
адм. власти митрополита. Вместе 
с тем вел. князь вмешивался в ре
шение вопросов внутрицерковной 
жизни, устанавливая размер «сбор
ного» с церквей в пользу митропо
лита и пошлин в пользу десятин-
ников. Согласно договорной грамо
те, на десятинников митрополичьих 
наместников и волостелей можно 
было жаловаться вел. князю, митро
полит не мог ставить в попы и диа
коны слуг и «данных людей». 

Брачные связи В. Д. также в из
вестной степени преследовали по
литические цели. Его выбор пал на 
Софью, дочь кн. Витовта, хотя в мо
мент переговоров о бракосочетании 
тот находился в незавидном поло
жении, ведя борьбу с польск. кор. 
Владиславом—Ягайло и скрываясь 
от него на территории Тевтонского 
ордена. Тем не менее породнением 
в перспективе укреплялись отноше
ния с сильным соседом на западе — 
Литовским гос-вом, причем не с той 
линией литов. князей, к-рая вела 
свое начало от вел. кн. Ольгерда, как 
было в семье кн. Владимира Сер
пуховского, а с линией, где родо
начальником был вел. кн. Кейстут. 
Т. о., открывалась возможность опе
реться именно на эту линию литов. 
князей в случае возникновения раз
ногласий внутри Московской кня
жеской династии. 30 дек. 1390 г. 
Софья была привезена в Москву, 
а 9 янв. следующего года состоялось 
ее бракосочетание с В. Д. 

Удачно разрешив накопившиеся 
к началу его правления внутренние 
противоречия и укрепив свое поло
жение вел. князя, В. Д. перешел к 



активной внешней политике. В це
лом она была направлена на уста
новление контроля над вост. и юго-
вост. землями от Москвы, граничив
шими с ордынскими владениями, 
а также на обладание сев. и сев.-зап. 
территориями, принадлежавшими 
Вел. Новгороду, на упрочение сво
его влияния в нем и в Пскове. Хотя 
в годы вел. княжения В. Д. возника
ли ситуации, позволявшие значи
тельно расширить территорию Мос
ковского вел. княжества в зап. на
правлении, В. Д. на такие шаги не 
решался, видимо опасаясь обостре
ния отношений с набравшим значи
тельную силу при Витовте Литов
ским гос-вом. 

Первой акцией в цепи этих внешне
политических задач явилось наступ
ление на Вел. Новгород. Еще в 1385 г. 
новгородцы приняли решение, за
крепленное в особой грамоте, не при
знавать верховного суда митрополи
та по церковным делам и не ездить 
к нему в Москву при рассмотрении 
апелляций на новгородский суд. 
Митр. Киприан сделал попытку вос
становить прежнее положение ве
щей. Летом 1391 г. он прибыл в Вел. 
Новгород, его встретили с почестя
ми и богатыми подарками. Однако, 
когда после службы в соборе Св. 
Софии Киприан стал поучать нов
городцев, требуя изменить решение 
о неподсудности митрополиту, те 
отказались его слушать. Рассержен
ный митрополит, не дав благослове
ния новгородцам и местному духо
венству, покинул город. В. Д. встал 
на сторону Киприана. В кон. зимы 
1391/92 г. он послал своего дядю 
кн. Владимира и брата кн. Юрия 
на Торжок, где московские войска 
повоевали новгородские волости. 
В ответ новгородцы не только не 
смирились, но сами напали на Ус
тюг, взяли город, убив и пленив мн. 
людей. 

Вскоре на первый план вышли 
иные события. Тохтамыш предпри
нял большой поход против эмира 
Тамерлана, окончившийся неудачно. 
Хан нуждался в средствах и союзни
ках. Летом 1392 г. он вызвал в Орду 
В. Д. У московского вел. князя были 
свои планы. Он повез дорогие по
дарки, золото и серебро. Воспользо
вавшись затруднительным положе
нием Тохтамыша, за привезенные 
сокровища В. Д. получил от хана 
ярлык на вел. княжество Нижего
родское и посла, к-рый должен был 
утвердить данное решение. В кон. 
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окт. 1392 г. вел. князь вернулся в 
Москву, но еще будучи в дороге, из 
Коломны отправил ордынского по
сла и своих бояр в Н. Новгород. Там 
местные бояре изменили своему 
князю, и правивший в Нижнем вел. 
кн. Борис Константинович без со
противления был сведен со стола и 
отправлен на княжение в Суздаль. 
Вскоре в Н. Новгород приехал и сам 
В. Д. Он пробыл там 2,5 месяца, 
устанавливая новые порядки и по
садив в городе и др. адм. центрах 
своих наместников. Присоединение 
к Москве Нижегородского княже
ства, одного из 3 существовавших 
к тому времени вел. княжеств Сев.-
Вост. Руси, стало самым крупным 
политическим достижением В. Д. 
И хотя впосл. нижегородские кня
зья неоднократно делали попытки 
вернуть себе Н. Новгород, Суздаль 
и Городец, их успехи носили крат
ковременный характер и важные в 
стратегическом и экономическом 
отношениях земли по Н. Оке и Ср. 
Волге остались за Москвой. 

В летописных сводах, восходящих 
к общерус. своду 1418 г. митр. Фо-
тия, сообщается, что одновременно 
с ярлыком на Н. Новгород В. Д. по
лучил от Тохтамыша ярлыки на Му
ром, Мещёру и Тарусу. Едва ли та
кое количество ярлыков вел. князь 
сумел получить в 1392 г., тем более 
что ранние летописи молчат о при
обретении В. Д. 3 последних земель. 
Однако о планах присоединения к 
владениям вел. князя Мурома и Та
русы шла речь в его договоре с кн. 
Владимиром Андреевичем от янв. 
1390 г. В др. договоре тех же князей 
от 1401/02 г. Муром и Мещёра чис
лились уже в составе владений вел. 
князя, следов., они были присоеди
нены В. Д. в 1392-1401 гг. Присо
единение Тарусы, возможно, про
изошло между 1392 и 1418 гг., когда 
был составлен свод митр. Фотия, 
сообщивший о получении В. Д. хан
ского ярлыка на Тарусу. 

После включения в состав своих 
владений Нижегородского княже
ства внимание В. Д. вновь переклю
чилось на Вел. Новгород. 6 апр. 
1393 г. новгородцы и новоторжцы, 
собравшись в Торжке на вече, уби
ли боярина Максима, сторонника 
московского вел. князя. В. Д. начал 
войну с Новгородом. Вновь был по-
воеван Торжок, пострадали земли 
вокруг Вологды и Волока Дамского, 
а новгородцы напали на Устюжну, 
Белоозеро и Устюг, взяли Кличен на 
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берегу оз. Селигер. Однако они по
шли на мир с вел. князем. Новгород
цы признали право митрополита на 
суд в Москве, выплатили причитав
шиеся ему долги, а В. Д. дали «чер
ный бор» — налог, предназначав
шийся Орде. 

Примирение В. Д. с Новгородом 
укрепило его положение. Это было 
весьма кстати, потому что с востока 
надвигалась серьезная угроза. Тох
тамыш, воюя с Тамерланом, терпел 
от него поражения, но продолжал 
военные действия, пока последний 
в 1394 г. не начал широкомасштаб
ного наступления на правителя 
Орды. 15 апр. 1395 г. на р. Терек 
(на территории совр. Сев. Осетии) 
Тамерлан нанес крупное поражение 
Тохтамышу. Хан бежал за Днепр и 
укрылся во владениях литов. вел. 
кн. Витовта. Опустошая оставлен
ные Тохтамышем земли, Тамерлан 
приблизился к владениям рус. кня
зей. Узнав о движении его войск, 
В. Д. укрепил Москву и с войском 
вышел к Оке для отражения не
приятеля. Из Владимира в Москву 
была принесена Владимирская ико
на Божией Матери, перед к-рой со
вершались молебны. Тамерлан, ра
зорив Елец, на Москву не пошел, 
угроза его вторжения миновала. Но 
2 месяца спустя ордынский царевич 
Ентяк вместе с бывш. нижегород
ским кн. Семеном Дмитриевичем 
напал на Н. Новгород и взял его. 
В. Д. направил сюда войска под ко
мандованием своего брата кн. Юрия. 
Узнав о приближении великокня
жеской рати, Ентяк и Семен бежа
ли из Н. Новгорода, а Юрий 3 ме
сяца успешно воевал в ордынском 
Ср. Поволжье. Московской рати до
сталась там богатая добыча, часть ее 
кн. Юрий использовал для церков
ного строительства в своем удель
ном центре Звенигороде. 

26 апр. 1396 г. в Москве скончался 
св. еп. Стефан, просветитель Перм
ской земли, к-рая первоначально 
входила в состав Новгородской епар
хии. Новгородцы препятствовали 
деятельности еп. Стефана в Перми, 
и после кончины святителя вопрос 
о церковной принадлежности Перм
ской земли должен был возникнуть 
вновь. Весной 1397 г. В. Д. послал 
войско в граничившую с Пермью 
Двинскую землю, предлагая мест
ной знати отложиться от Вел. Нов
города и перейти под его власть, вза
мен обещая различные льготы. При
сутствие на Двине московской рати 



и посулы вел. князя возымели свое 
действие. Возможно, под влиянием 
этого успеха В. Д. решился на суще
ственное расширение своей внешне
политической деятельности. Уже 
неск. лет турки осаждали К-поль. 
Визант. император и К-польский 
Патриарх, все население находи
лись в бедственном положении, гре
ки прислали посольство на Русь, 
прося поддержки. В. Д. откликнул
ся на просьбу, послав в Византию 
«сребро милостыню». Благодарные 
за помощь, император и Патриарх 
одарили московского князя иконой 
Спасителя. 

Весной 1398 г. 3-тысячное войско 
новгородцев выступило в поход и 
летом опустошило не только Двин
скую землю, но и владения В. Д.: 
Белоозеро, Вологду, Устюг, галич-
ские и кубенские волости. Вел. князь 
вынужден был отступиться от 
Двинской земли и осенью 1398 г. 
заключить мир с Вел. Новгородом. 
На такое решение московских влас
тей повлияло и то, что в апр. 1398 г. 
литов. вел. кн. Витовт договорился 
с тевтонскими рыцарями о разделе 
граничивших с ними и Литвой рус. 
земель: Ордену должен был отойти 
Псков, Литве — Вел. Новгород. Со
глашение было утверждено 12 окт. 
1398 г. Продолжение войны с Нов
городом толкало новгородцев в сто
рону Литвы, возвращением же Двин
ской земли Новгороду московский 
вел. князь добивался перехода нов
городцев на свою сторону и получал 
важного союзника при отражении 
возможного литовско-нем. наступ
ления на рус. земли. 

Подготовка наступления шла весь
ма интенсивно. Витовт намеревался 
использовать силы не только Орде
на, но и Польши, где правил его дво
юродный брат кор. Владислав— 
Ягайло, а также укрывавшегося в 
Литве хана Тохтамыша. Последний 
рассчитывал с помощью литов. вел. 
князя вернуть себе власть над Ор
дой. В. Д. предпринял ряд шагов, 
чтобы противостоять угрозе: он за
ключил договор с Тверью, к-рая 
ранее при обострении московско-
литов. отношений принимала сто
рону Литвы. Договор 1399 г. носил 
более равноправный характер, чем 
заключенный между ними договор 
1375 г. Москва и Тверь обязывались 
вместе выступать против общих 
врагов: литовцев, немцев и татар. 
В договоре 1399 г. были подтверж
дены право московских князей на 
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территорию бывш. Владимирского 
вел. княжения, их контроль над 
Вел. Новгородом, незыблемость гра
ниц последнего. Видимо, по тайной 
договоренности Твери была переда
на Ржева, за обладание к-рой боро
лась Литва. Тем самым московский 
князь осложнял отношения Литвы 
с Тверью, заставляя правителя по
следней действовать на своей сто
роне. Общие положения договора 
впосл. входили во все московско-
тверские соглашения XV в. Заклю
чив договор с Тверью, В. Д. сумел 
добиться единения остальных, ме
нее могущественных рус. князей, 
к-рые дружно послали грамоты Ви-
товту о расторжении с ним мира. 
Литов. вел. князь должен был по
нять, что он будет воевать с коали
цией рус. князей, тем не менее Ви
товт выступил в поход. Однако до 
нападений на рус. земли дело не 
дошло. Ордынский хан Тимур-Кут-
луг, узнав о планах Витовта и опа
саясь восстановления власти в Орде 
Тохтамыша, собрал громадное вой
ско и встретил литов. вел. князя с 
его союзниками на р. Ворскле (под 
Полтавой). 12 авг. 1399 г. на ее бе
регах произошло сражение, Тимур-
Кутлуг одержал полную победу, и 
угроза рус. землям с запада пере
стала существовать. На неск. лет 
Витовт вынужден был отказаться 
от активной внешней политики, за
трагивавшей интересы московского 
вел. князя. 

Пользуясь ситуацией, В. Д. вновь 
повел наступление на Вел. Новго
род. Весной 1401 г. в Москву по цер
ковным делам приехал Новгород
ский архиеп. Иоанн II. Митр. Кип-
риан арестовал его и продержал в 
заключении более 3 лет. Такая ак
ция не могла осуществиться без ве
дома вел. князя, возможно, она была 
предпринята по его указанию. Ле
том того же года В. Д. направил рать 
на Подвинье. Оно было повоевано, 
мн. люди были убиты, часть местной 
знати попала в плен. Однако др. 
двинским боярам удалось разбить 
москвичей у Холмогор. Тогда В. Д. 
послал отряд на Торжок, москвичи 
захватили в плен 2 видных новго
родских бояр, отпущенных на сво
боду лишь в следующем году. Мир 
между Вел. Новгородом и вел. кня
зем был восстановлен. 

Летом 1404 г. архиеп. Иоанн вер
нулся в Новгород. Его освобожде
ние было косвенно связано с нарас
танием литов. активности на зап. 
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рубежах рус. земель. В 1403 г. литов. 
кн. Семён Ольгердович захватил 
Вязьму. Весной 1404 г. литов. вел. 
кн. Витовт осадил Смоленск, одна
ко 3-месячная осада города ему ни
чего не принесла. Пытаясь изба
виться от нараставшей литов. угро
зы, Смоленский вел. кн. Юрий Свя
тославич обратился за помощью к 
московскому вел. князю, предлагая 
ему свое княжество. В. Д. отказался, 
не желая нарушать договоренности 
с Витовтом, к-рые, по-видимому, 
предусматривали отказ Москвы от 
поддержки Смоленска, а Литвы от 
притязаний на Вел. Новгород и 
Псков. 26 июня 1404 г. Смоленск 
был присоединен к владениям Ви
товта. Окрыленный успехом, литов. 
вел. князь начал борьбу за подчи
нение Вел. Новгорода и Пскова. 
В февр. 1406 г. он без объявления 
войны взял псковский г. Коложе, 
опустошил окрестности и увел в 
плен 11 тыс. жителей. В авг. на 
псковские волости совершили на
падение союзные Витовту нем. ры
цари. Псковичи обратились за по
мощью в Москву. В. Д. вынужден 
был расторгнуть мир со своим тес
тем и начать войну. В сент. 1406 г. 
московская рать и ордынцы без осо
бого успеха воевали под Вязьмой и 
Серпейском. Литов. войска воевали 
под Можайском, захватили Воро-
тынск и Козельск. Встретившись на 
р. Плаве, притоке р. Упы, стороны 
пошли на перемирие с 1 окт. 1406 по 
16 мая 1407 г. Затем военные дей
ствия возобновились. Но в конце 
концов, простояв 12 дней на р. Угре, 
В. Д. и Витовт 14 сент. 1408 г. за
ключили между собой мир. 

Помощь Орды оказалась корыст
ной. Оценив обстановку на Руси и 
положение московского вел. князя, 
фактический правитель Орды эмир 
Едигей решил начать против него 
войну. Поводом послужила неупла
та В. Д. дани Орде. Осенью 1408 г. 
Едигей выступил в поход. Пройдя и 
опустошив Рязанскую землю, он 
взял и сжег Коломну, а 30 нояб. ока
зался под стенами Москвы. Для 
В. Д. действия Едигея не стали со
вершенно неожиданными, хотя об 
истинных планах ордынского пол
ководца он догадался не сразу. 
В Москву в осаду сел имевший 
немалый военный опыт кн. Вла
димир Серпуховской, а вместе с ним 
др. князья и воеводы. Сам В. Д. 
вместе с семьей отъехал в Кострому. 
Часть своего войска Едигей напра-



вил в H. Новгород и Городец, к-рые 
были взяты, но большая часть татар, 
конницы пришла к Москве. Руково
дители обороны сожгли деревянные 
московские посады, что не дало воз
можности татарам использовать 
бревна для примета к стенам Крем
ля и их поджога. Каменная москов
ская крепость была надежна и не
приступна для Едигея. Опустошив 
Серпухов, Верею, Дмитров, Перея-
славль-Залесский, Юрьев-Польской, 
Ростов, Едигей вынужден был снять 
осаду Москвы и вернуться в свои 
степи после получения известия ор
дынского хана Булат-Салтана о на
ступлении на него сына Тимур-Кут-
луга — Тимура. Но при этом Едигей 
взял с осажденных 3 тыс. р. откупа. 
Нападение Едигея показало В. Д., 
насколько ненадежны татары как 
союзники и насколько осторожно 
следует вести себя с Ордой и не на
рушать традиц. отношений. Поэто
му, когда ордынским ханом стал сын 
Тохтамыша Джелал-ад-дин Султан, 
В. Д. в 1412 г. отправился к нему на 
поклон. Впрочем, поездка особой 
пользы не принесла, поскольку в 
том же году Джелал-ад-дин был 
свергнут. За 3 года до этого Пскову 
удалось примириться с Литвой и 
орденом. 

23 марта 1410 г. («въ Велик день») 
в Москву приехал митр, грек Фо-
тий, поставленный вместо скончав
шегося 16 сент. 1406 г. митр. Кипри-
ана. Между вел. князем и новым 
главой Русской Церкви установи
лись дружественные отношения, о 
чем свидетельствует ряд жалован
ных и льготных грамот, данных вел. 
князем митрополиту: на ставшую 
митрополичьей ростовскую слободу 
Караш, через к-рую разрешалось ез
дить только старой дорогой, уплачи
вая пошлины церковным властям; 
на митрополичьи села Андреевское 
и Мартемьяновское в Медушской 
вол. во Владимирском у.; митро
поличьему нижегородскому в честь 
Благовещения Пресв. Богородицы муж. 
мон-рю на земли в Лыскове, Курмы-
ше, Мещерске и др. местах; возмож
но, др. митрополичьим мон-рям 
(Борисоглебскому и владимирско
му Успенскому Сновидскому). В. Д. 
поддержал митр. Фотия в его обли
чениях Григория Цамблака, к-рый 
по настоянию Витовта в 1415 г. был 
поставлен митрополитом западно-
рус, земель в нарушение каноничес
ких норм. По этому поводу к В. Д. 
обратились с посланиями импера-
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тор и Патриарх. Возможно, при со
действии митрополита В. Д. неск. 
раньше сумел породниться с визант. 
имп. домом. В 1414 г. в К-поль при
была его юная дочь Анна, вышедшая 
замуж за наследника визант. престо
ла, ставшего со временем имп. Иоан
ном VIII Палеологом, в 1417 г. эпи
демия унесла жизнь буд. императ
рицы. 

После Едигеева нашествия мос
ковскому вел. князю особое внима
ние пришлось уделять присоеди
ненному в 1392 г. Нижегородскому 
княжеству. Пользуясь поддержкой 
Орды, местные князья-отчичи дела
ли неоднократные попытки вернуть 
себе Н. Новгород, Суздаль и Горо
дец. В 1410 г. нижегородский кн. 
Даниил Борисович и союзный ему 
татар, царевич Талыч напали на 
Владимир и сильно разорили город, 
особенно пострадал Успенский со
бор. Рать, посланная под командова
нием брата вел. князя Петра Дмит
ровского, 15 янв. 1411 г. потерпела 
полное поражение у с. Лыскова от 
объединенных полков нижегород
ских князей и помогавших им татар, 
и мордов. правителей. До 1414 г. 
власть над Нижегородским кня
жеством удерживал его отчич Да
ниил Борисович. В янв. 1415 г. 
московское войско во главе с кн. 
Юрием Димитриевичем, сыновьями 
кн. Владимира Серпуховского, яро
славскими и ростовскими князьями 
подошло к Н. Новгороду. Местные 
князья бежали за р. Суру, власть 
В. Д. была восстановлена. Однако 
московский вел. князь стремился 
найти компромисс с местными князь
ями и тем самым стабилизировать 
ситуацию. В 1414 г. в Москве ока
зался нижегородский династ — кн. 
Александр Иванович, в 1416 г. сюда 
прибыли его отец кн. Иван Борисо
вич и кн. Иван Васильевич, в следую
щем году в Москву приехал глав
ный претендент на нижегородский 
стол — кн. Даниил Борисович. В. Д. 
с ними договориться не удалось, и 
он передал нижегородский стол 
брату Константину. Тогда князья 
Даниил и Иван Борисовичи бежали 
из Москвы. По-видимому, именно 
к тому времени относится посла
ние к В. Д. прп. Кирилла Белозер
ского, в к-ром подвижник, указывая, 
что нижегородские князья дока
зывали свою правду, а вел. князь — 
свою, призывал последнего про
явить мудрость, не допустить крово
пролития и прийти к согласию с 

противниками. Компромисс был до
стигнут к 1419 г. 

Летом 1417 г. неожиданно скон
чался старший сын В. Д. 20-летний 
кн. Иван. В семье В. Д. и Софьи сы
новья умирали в младенческом воз
расте, но оставался еще один сын — 
2-летний Василий (Василий II Ва
сильевич, вел. кн.). В 1417 г. В. Д. 
написал завещание, в к-ром передал 
ему великокняжеский стол и все 
владения. Поскольку старший сре
ди братьев В. Д., кн. Юрий, пре
тендовал на великокняжеский стол, 
основываясь на духовной грамоте 
их отца вел. кн. Димитрия Донско
го, и никогда не выступал гарантом 
соблюдения завещания В. Д., по
следний вынужден был назвать 
главным гарантом завещания сво
его тестя литов. вел. кн. Витовта. 
В 1419 г. московский вел. князь, 
желая еще более укрепить положе
ние маленького наследника, решил 
«подписать» под сына, т. е. поста
вить в вассальную зависимость, сво
его младшего брата Константина, но 
Константин резко воспротивился 
этому. Тогда вел. князь конфисковал 
его владения (по-видимому, Углич) 
и вотчины служивших ему бояр. 
Константин вынужден был уехать 
в Вел. Новгород. Конфликт был 
улажен в 1421 г. 

Прием Вел. Новгородом кн. Кон
стантина Димитриевича объяснялся 
существовавшими напряженными 
отношениями между В. Д. и воль
ным городом. В 1417 г. московские 
рати вновь опустошили Двинскую 
землю и сожгли Холмогоры, новго
родцы в ответ повоевали Устюг. 
Только в 1424 г. стороны заключи
ли мирный договор, по к-рому вел. 
князь должен был вернуть Новгоро
ду Бежецкий Верх, Волок и волоц-
кие земли; взамен новгородцы от
ступались в пользу В. Д. от всех 
«княжщин», т. е. доходов, тради
ционно передававшихся ими при
глашаемому править в Вел. Новго
род князю. 

Союз с Литвой, означавший для 
В. Д. поддержку его сына-наслед
ника, связывал внешнеполитичес
кую активность московского вел. 
князя, к-рый должен был следовать 
курсу Витовта. В 1422 г. москов
ские полки были посланы в помощь 
литов. вел. князю, организовавшему 
поход на Тевтонский орден. Объеди
ненное войско взяло нем. замок Го
луба (Голюб) на р. Дрвенце и 3 ме
сяца воевало во владениях ордена. 
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Василий I Димитриевич, 
вел. кн. московский. 
Роспись юж. стены 

Архангельского собора 
Московского Кремля. XVII в. 

Напряженными в 20-х гг. XV в. оста
вались отношения Пскова и Литвы. 
В 1423 и 1424 гг. псковичи посыла
ли посольства в Москву с просьбой 
о помощи, но московский вел. князь, 
в 1406 г. начавший из-за Пскова 
войну с Витовтом, не оказал им 
даже дипломатической поддержки. 

В. Д. был похоронен в Архангель
ском соборе Московского Кремля. 
При жизни вел. князя этот храм был 
расписан визант. мастером Феофа
ном Греком. В 1405 г. Феофан Грек 
вместе со старцем Прохором с Город-
ца и прп. Андреем Рублёвым распи
сал др. княжескую церковь в Мос
ковском Кремле — Благовещенский 
собор. В 1408 г. по повелению В. Д. 
иконники преподобные Андрей Руб
лёв и Даниил Чёрный начали распи
сывать главный храм Сев.-Вост. 
Руси того времени — владимирский 
Успенский собор. 

Церковная политика В. Д. в основ
ном была связана с митрополичьей 
кафедрой. Помимо сказанного выше 
об отношениях В. Д. с митрополи
тами Киприаном и Фотием следу
ет отметить возвращение кафедре 
в нач. XV в. Н. Новгорода и Город-
ца, переданных в 1374 г. из Митро
поличьей области Суздальской епар
хии. По-видимому, В. Д. интересо
вало и положение дел в нек-рых 
епархиях — показательно, что на 
Тверскую и Рязанскую кафедры, на
ходившиеся на территориях незави
симых от Москвы Тверского и Ря
занского княжеств, в нач. XV в. 
были назначены настоятели москов
ских мон-рей — соответственно Анто

ний (настоятель Спасского на Бору 
мон-ря) и Сергий (Азаков) (настоя
тель Симонова Старого мон-ря). Не 
были обойдены вниманием москов
ского вел. князя и отдельные оби
тели, получавшие от него жалован
ные грамоты. Пожалования не бы
ли щедрыми: жаловались пустоши, 
места рыбных ловель, соляные вар
ницы, иногда деревни, но не села; 
не был широк в грамотах и перечень 
иммунитетных привилегий. В. Д. вы
давал жалованные грамоты своим, 
княжеским, мон-рям — московско
му Симонову и юрьевскому Успен
скому на Воинове горе. Неск. грамот 
получили мон-ри Нижегородского 
княжества: Спасо-Евфимиев в Суз
дале, Никольский Дудин. Ряд гра
мот В. Д. выдал Троице-Сергиеву 
мон-рю на пустоши и деревню в Ки-
неле и Кистьме, соляные варницы 
в Соли, в Переяславле, к-рый был 
великокняжеским владением. В. Д. 
подтвердил жалованную грамоту 
Пермской епархии. 

Прижизненные образы В. Д. и его 
супруги вел. кнг. Софии Витовтов-
ны представлены на лицевой сторо
не (справа от нижнего креста) «боль
шого» саккоса митр. Фотия (1414-
1417, ГММК); оба в княжеских 
одеждах, на головах короны, без 
нимбов. В. Д.— фронтально, в пра
вой руке украшенный жемчугом 
скипетр, левая в молении, фигура 
Софии — вполоборота, руки в моле
нии. Изображения В. Д. известны 
также в ряде памятников монумен
тальной живописи сер. XVI в., свя
занных с идеей преемственности 
власти московских государей от ви
зант. императоров: в росписи Золо
той палаты великокняжеского двор
ца (1547 г., не сохр., известна по опи
санию XVII в. Симона Ушакова), в 
росписи галереи Благовещенского 
(1564) и Архангельского (1564-
1565) соборов Московского Кремля. 
Ист.: Приселков М. Д. Троицкая летопись: 
(Реконстр. текста). М.; Л., 1950 (по указ.); 
ПСРЛ. М., 1997. Т. 1. Вып. 3; М., 2000. Т. 3; 
М., 2003. Т. 5. Вып. 1; М., 2000. Вып. 2; М., 
2000. Т. 6. Вып. 1; Пг„ 1922. Т. 15. Вып. 1; 
М., 2000. Т. 24 (по указ.); ДДГ (по указ.); 
АСЭИ. М., 1952-1964. Т. 1-3 (по указ.); 
ДРКУ. С. 182-185; АСЗ. М., 1997-2003. Т. 1-
3 (по указ.). 
Лит.: Экземплярский А. В. Великие и удель
ные князья Сев. Руси в татарский период с 
1238 по 1505 г.: Биогр. очерки. СПб., 1889. 
Т. 1; Пресняков А. Е. Образование Великорус, 
гос-ва. Пг., 1918; Черепнин Л. В. Рус. фео
дальные архивы XIV-XV вв. М.; Л., 1948. 
Ч. 1. Гл. 2. С. 58-93, 397-440; 1951. Ч. 2 (по 
указ.); он же. Образование Рус. централи
зованного гос-ва в XIV-XV вв. М., 1960. 

С. 663-742; Кучкин В. А. Договорные грамо
ты моек, князей XIV в. М., 2003. С. 271-329, 
345-348; Фетищев С. А. Моск. Русь после 
Дмитрия Донского, 1389-1395 гг. М., 2003. 

В. А. Кучкин 

ВАСИЛИИ II ВАСИЛЬЕВИЧ 
Тёмный (10.03.1415, Москва — 
27.03.1462, там же), вел. кн. влади
мирский и московский. Сын вел. кн. 
владимирского и московского Васи
лия I Димитриевича и его супруги 
вел. кнг. Софии, дочери литов. вел. 
кн. Витовта. 8 февр. 1433 г. В. В. 
женился на Марии, дочери боров-
ско-серпуховского кн. Ярослава Вла
димировича. 

Феодальные войны 2-й четв. XV в. 
Большую часть правления В. В. за
няли войны с членами великокня
жеского рода, претендовавшими на 
московский престол. Когда В. В. 
после смерти отца 27 февр. 1425 г. 
вступил 10-летним мальчиком на 
вел. княжение, управление делами 
взяли в свои руки его мать и митр. 
Фотий. Против юного вел. князя 
сразу же выступил его дядя — зве-
нигородско-галицкий кн. Юрий Ди
митриевич. Начались военные дей
ствия, но до сражений дело не до
шло. В Галич для переговоров с кн. 
Юрием отправился митр. Фотий. 
Переговоры были безрезультатны, и 
митрополит уехал из Галича, не бла
гословив ни князя, ни город, после 
чего в городе начались болезни. Кн. 
Юрий, посчитавший болезни нака
занием за неуважение к святителю, 
обещал не добиваться вел. княже
ния силой, а отдать свой спор с пле
мянником на суд в Орде. Позднее 
кнг. Софии и митр. Фотию, опирав
шимся на поддержку Витовта, чьим 
ставленником был хан Улуг-Мухам-
мад, удалось добиться заключения 
11 марта 1428 г. договора, по к-рому 
кн. Юрий признал себя «братом мо-
лодшим» вел. князя. 

После смерти Витовта (27 окт. 
1430) и митр. Фотия (2 июля 1431) 
В. В. и Юрий Димитриевич отпра
вились в Орду за ярлыком на вел. 
княжение, здесь оба князя пробыли 
до лета 1432 г. Хан оставил вел. кня
жение за В. В., а Юрию «придал» 
к его владениям Дмитровское кня
жество. Однако условия соглаше
ния не были выполнены. В. В. почти 
сразу посадил своих наместников в 
Дмитрове, а кн. Юрий весной 1433 г. 
выступил с войском против племян
ника. Захваченный врасплох, В. В. 
собрал войско из членов его служи-



Василий II Васильевич Тёмный, 
вел. кн. московский. 
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лого двора, московских купцов и др.; 
войско вел. князя потерпело пора
жение на р. Клязьме. 25 апр. 1433 г. 
Юрий Димитриевич занял Москву, 
захватил казну вел. князя и имения 
его бояр. В. В. бежал в Тверь, был 
вынужден подчиниться дяде и полу
чил от него в удел Коломну. Сюда 
к низложенному вел. князю стали 
съезжаться бояре и дети боярские, 
т. к., по выражению одного из ле
тописных сводов, «не повыкли га-
личским князем служити». Вел. кн. 
Юрий Димитриевич, видя, что «не
прочно ему седение на великом кня
жении», возвратил престол В. В. 

Это, однако, не привело к прекра
щению смуты, т. к. старшие сыновья 
Юрия — князья Василий Косой и 
Дмитрий Юрьевич Шемяка — отка
зались подчиниться вел. князю. Они 
заняли Кострому и 28 сент. 1433 г. 
разбили высланное против них мос
ковское войско. Подозревая, что за 
действиями сыновей стоит их отец, 
В. В. пошел с войском на столицу 
Юрия Димитриевича — Галич. Город 
ему взять не удалось, и война снова 
охватила всю территорию вел. кня
жения. Противники опустошали и 
разоряли владения друг друга. В бит
ве у ц. св. Николая на Горе, в Ростов
ской земле, 20 марта 1434 г. войско 
вел. князя было разбито, он бежал, 
а кн. Юрий занял Москву, захватив 
мать и супругу В. В. Не найдя под
держки ни в Вел. Новгороде, ни 
в Твери, В. В. по Волге выехал в 
Н. Новгород. Отсюда он намере
вался отправиться в Орду. Однако 
5 июня 1434 г. Юрий Димитриевич 
неожиданно умер в Москве, В. В. 
вновь смог вернуться на велико
княжеский престол. 

Однако конец феодальной войне 
не наступил. Владения Юрия Димит
риевича перешли к его сыновьям, 
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старший из к-рых — кн. Василий 
Косой — выступил с претензиями 
на трон. Хотя нового претендента 
не поддержали даже его младшие 
братья — князья Дмитрий Шемяка 
и св. Димитрий Юрьевич Красный,— 
в Сев.-Вост. Руси у него нашлись 
сторонники, даже часть московских 
купцов покинула вместе с ним Мос
кву. Снова началась война, растя
нувшаяся на неск. лет. Пытаясь до
говориться с претендентом, вел. 
князь отдал ему Дмитров, но заклю
ченное соглашение было Василием 
Косым нарушено. Лишь 14 мая 
1436 г. его войска были окончатель
но разбиты, сам князь попал в плен 
и был ослеплен (отсюда его прозви
ще — Косой). Так во время граждан
ской войны вел. князь обратился 
к визант. традиции ослепления по
литических противников, что долж
но было лишить их всяких прав на 
власть. 

Усобица ослабила власть вел. кня
зя. Желая удержать на своей сторо
не удельных князей, он был вынуж
ден часто делать в их пользу пожа
лования. Дмитрий Шемяка получил 
Углич и Ржеву, его младший брат 
Димитрий Красный — Бежецкий 
Верх, а Иоанн Андреевич Можай-
ско-Белозерский — Козельск и Ли
син. Позднее положение В. В. упро
чилось: после смерти Димитрия 
Красного (1440) его удел был при
соединен к великокняжеским зем
лям, В. В. удалось утвердить свою 
власть и в Суздале. 

Осенью 1441 г. начался новый 
конфликт, на этот раз с Шемякой. 
Военные действия продолжались до 
лета 1442 г. Вместе с кн. Дмитрием 
против В. В. выступил и кн. Иоанн. 
Чтобы разъединить противников, 
В. В. отдал можайскому князю Суз
даль. В итоге соперники пришли 
к соглашению, вел. князя и его про
тивников — Шемяку и Александра 
Васильевича Чарторыйского — поми
рил игум. Троице-Сергиева мон-ря 
Зиновий. 

После смерти митр. Фотия перво-
святительская кафедра ряд лет фак
тически оставалась вакантной. В Мо
скве не признали Смоленского еп. Ге
расима, поставленного на Русскую 
митрополию в К-поле, а нареченный 
на митрополию Рязанский еп. св. 
Иона, не имея соответствующего 
сана, не обладал достаточным авто
ритетом, чтобы воздействовать на 
враждовавших между собой князей. 
В 1437 г. в Москву прибыл из К-поля 

новый митр. Исидор, но он очень 
скоро отправился на Ферраро-Фло-
рентийский Собор и в Москву вер
нулся лишь в нач. 1441 г., здесь он 
был арестован как приверженец 
«латинского» вероучения. Вероят
но, поэтому первые этапы феодаль
ной войны 30-х гг. разворачивались 
без к.-л. воздействия Церкви. Лишь 
в житии прп. Григория Пелыием-
ского, выходца из галицкого рода де
тей боярских, встречаются свиде
тельства о попытках святого воздей
ствовать на галицких князей, чтобы 
добиться прекращения войны. Воз
можно, летописные сообщения о 
том, что кн. Василий Косой «огра
бил» Ростовского архиерея, отра
жают последствия того факта, что 
Ростовский архиеп. Ефрем высту
пал против этого претендента на 
московский престол. 

С кон. 30-х гг. XV в. резко усилил
ся процесс распада Золотой Орды, 
разделившейся на ряд враждующих 
гос-в. Ханы и царевичи, потерпев
шие поражение в борьбе за трон, 
уходили на окраины Орды, разоряя 
соседние рус. земли, против них по
стоянно приходилось посылать вой
ска. Особую опасность представ
ляла откочевавшая на Север орда 
Улуг-Мухаммада. Зимой 1444/45 г. 
хан захватил Муром, его войска оса
дили Н. Новгород. Против татар 
выступил В. В. со всеми князьями 
московского дома. Татары были раз
биты под Муромом, но снять осаду 
с Н. Новгорода не удалось, летом 
1445 г. московские воеводы вынуж
дены были оставить город. 7 июля 
1445 г. в битве под Суздалем с сы
новьями Улуг-Мухаммада вел. князь 
потерпел неожиданное поражение, 
был ранен и попал в плен. 1 окт. 
1445 г. его освободили из плена с 
обязательством выплатить огром
ный выкуп, вместе с ним в Сев.-
Вост. Русь прибыли ордынские сбор
щики дани. 

Происшедшее нанесло сильный 
удар по авторитету В. В. Часть рус. 
общества — представители знати, 
московские купцы и даже нек-рые 
монахи Троице-Сергиева мон-ря — 
стала склоняться к тому, что Дмит
рий Шемяка мог бы стать лучшим 
носителем великокняжеского сана. 
По свидетельству одной из летопи
сей, многих привлекала мысль, что, 
свергнув В. В., можно будет изба
виться от обязательств по отноше
нию к татарам. Организаторами за
говора против вел. князя стали 



Дмитрий Шемяка и Иоанн Можай
ский. Во время поездки на бого
молье в Троице-Сергиев мон-рь 
В. В. был схвачен заговорщиками и 
16 февр. 1446 г. ослеплен (отсюда 
его прозвище — Тёмный) в Москве, 
на дворе Шемяки в Кремле. Вели
кокняжеский стол занял Дмитрий 
Шемяка, бывш. вел. князь был за
ключен в тюрьму в Угличе. 

Управлявший делами митрополии 
Рязанский еп. Иона и Коломенский 
еп. Варлаам выступили с посредни
ческой миссией между Шемякой и 
сторонниками В. В., укрывшимися 
вместе с детьми вел. князя в Муро
ме. От имени Шемяки они просили 
передать им детей, обещая, что те 
соединятся со своим отцом, к-рый 
будет освобожден и получит удел. 
Дети были переданы, но Шемяка 
нарушил договоренность, заклю
чив их в тюрьму вместе с В. В. По 
нек-рым сведениям, Шемяка хотел 
их умертвить, но столкнулся с со
противлением свт. Ионы. Неже
лание Шемяки выполнять догово
ренность вызвало недовольство не 
только митрополита, но и более ши
роких кругов духовенства, против 
Шемяки, в частности, выступил 
прп. Макарий Унженский. Кроме 
того, значительная часть бояр и де
тей боярских отказалась служить 
узурпатору московского стола. Они 
уезжали на окраины гос-ва и в Ве
ликое княжество Литовское, где по
лучали на время владения от литов. 
вел. кн. Казимира IVЯгеллончика. 

Столкнувшись со значительным 
сопротивлением и церковным не
одобрением своих действий, Шемя
ка был вынужден освободить В. В. 
и его семью из тюрьмы. На собрав
шемся осенью 1446 г. Соборе духо
венства состоялось примирение кня
зей. В. В. получил в удел Вологду, 
соглашение было укреплено «крест
ным целованием и проклятыми гра
мотами» (документами, к-рые пре
дусматривали отлучение от Церкви 
стороны, нарушившей присягу). 
Вскоре, однако, игум. Кириллова 
мон-ря Трифон освободил В. В. от 
клятвы. После этого вел. князь стал 
покровительствовать ученикам прп. 
Кирилла Белозерского. Игум. Три
фон в 1448 г. стал архимандритом 
московского в честь Преображения 
мон-ря в Кремле и духовником В. В., 
участвовал в составлении завеща
ния вел. князя. Др. ученик прп. Ки
рилла — игум. Ферапонтова мон-ря 
прп. Мартиниан Белозерский — по 
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желанию вел. князя стал в 1447 г. на
стоятелем Троице-Сергиевой обители. 

Из Вологды, не желая подчинять
ся Шемяке, В. В. направился в Тверь 
к вел. кн. Борису Александровичу, 
к-рый предложил ему помощь. 
Союз был скреплен браком дочери 
тверского князя Марии и старшего 
сына В. В.— Иоанна III Васильевича. 
В Тверь стали приходить бояре и 
дети боярские, отказавшиеся слу
жить Шемяке. В. В. предложили 
свои услуги ордынские царевичи 
Касим и Якуб, сыновья Улуг-Му-
хаммада, изгнанные своим братом. 
В ночь на Рождество 1446 г. москов
ско-тверская рать под командовани
ем московского боярина М. Б. Пле
щеева внезапным наездом захвати
ла Москву. Началась новая война. 
Чтобы привлечь на свою сторону 
удельных князей, вел. князь сделал 
им новые пожалования: брат жены 
вел. князя Василий Ярославич Сер
пуховской получил Дмитров, Иоанн 
Можайский — Бежецкий Верх и по
ловину Заозерья, др. половину Зао
зерья получил его младший брат 
Михаил Андреевич Верейский. 

После возвращения В. В. в Моск
ву рус. духовенство активно способ
ствовало укреплению власти вел. 
князя для скорейшего окончания 
феодальной войны. Важным шагом 
в этом направлении было посланное 
29 дек. 1447 г. Дмитрию Шемяке 
письмо рус. епископов и настояте
лей мон-рей. Порицая Шемяку за 
попытки отнять престол у «старей
шего брата», сравнивая его с Каи
ном и киевским кн. Святополком 
Владимировичем Окаянным, соста
вители послания приводили много
численные факты нарушения Ше
мякой условий договора, заклю
ченного между ним и В. В. после 
возвращения последнего на вели
кокняжеский трон. Шемяке был по
ставлен ультиматум: в краткий срок 
(«по Крещении две недели») «ис
правиться» перед вел. князем, в про
тивном случае он будет отлучен от 
Церкви. Этот важный шаг авторы 
послания мотивировали тем, что 
Шемяка, «христианство православ
ное до конца губя», вступил в союз 
«с иноверци, с поганьством и с ины
ми со многими землями», желая 
«все православное христианство 
раздрушити». В нач. 1448 г. Шемя
ка и его союзник Иоанн Можайский 
вынуждены были дать вел. князю 
«проклятые грамоты», в к-рых ука
зывалось, что на нарушившем свои 

обязательства верности по отноше
нию к вел. князю «не буди милости 
Божьей и Пречистые его Богомате-
ре, и молитв великих чюдотворцев 
земли нашия», и «благословенна 
всех епископ земли Русскиа». 

Когда и это соглашение было на
рушено, духовенство Московской 
митрополии стало рассматривать 
Шемяку как отлученного от Церк
ви, общение с к-рым христианам 
запрещено. В походе на Галич — 
удельную столицу Шемяки,— пред
принятом В. В. весной 1449 г., вел. 
князя сопровождали недавно по
ставленный митр. Иона и епископы. 
В янв. следующего года войска В. В. 
взяли город, Шемяка бежал в Вел. 
Новгород, где нашел помощь и под
держку, военные действия перемес
тились на земли Русского Севера. 
Церковь продолжала поддерживать 
В. В. Взятый в плен Шемякой Пер
мский еп. св. Питирим отказался 
снять с него отлучение. Когда жите
ли Вятки вместе с галичским князем 
стали нападать на земли В. В., митр. 
Иона пригрозил отлучить их от 
Церкви, а священникам обещал ли
шить их сана, если они не прекратят 
действовать вместе «с отлученным 
от Божия Церкве с князем Дмитре-
ем Шемякой». Тогда же святитель 
обратился с посланием к Новгород
скому архиеп. Евфимию II и жите
лям Вел. Новгорода с требованием 
не только отказать Шемяке в под
держке, но и с ним «ни ясти, ни 
пити», т. к. он «сам себе от христи
анства отлучил своим братоубий
ством, изменами своими». После 
смерти Дмитрия Шемяки, отравлен
ного в 1453 г. по приказу В. В. в Вел. 
Новгороде, митр. Иона запретил по
минать галичского князя на заупо
койных службах. 

Окончание феодальной войны, 
позволившее боярам и детям бояр
ским «великого княжения» спло
титься вокруг вел. князя, значитель
но укрепило власть В. В. Уже с кон. 
40-х гг. стал выступать в качестве 
соправителя («великого князя») его 
старший сын Иоанн. В 1454 г., когда 
Иоанн Можайский не прислал вое
вод для действий против татар, его 
княжество было занято московски
ми войсками. В 1456 г. был аресто
ван и заключен в тюрьму и поддер
живавший В. В. во время смуты Ва
силий Серпуховской. К концу прав
ления В. В. почти вся территория 
Московского вел. княжения была 
сосредоточена под его властью. По-



еле смерти в 1456 г. рязанского вел. 
кн. Иоанна Феодоровича В. В. стал 
опекуном его малолетнего сына и 
послал в Переяславль Рязанский 
своих наместников. С вел. кн. Бори
сом был заключен союз, воспроиз
водивший в т. ч. условия московско-
тверского договора 1399 г. «быти на 
татар, и на ляхи, и на Литву, и на 
немци, и на всякого недруга за-
один». Уже в 1455 г. В. В. выделил 
удел с центром в Дмитрове своему 
2-му сыну Юрию, по духовной гра
моте вел. князя в 1462 г. были выде
лены уделы младшим сыновьям — 
Андрею Большому, Борису и Анд
рею Меньшому. Однако в состав но
вых уделов вошла лишь часть зе
мель, принадлежавших ранее удель
ным князьям. Такие важные города, 
как Галич и Боровск (2-й по значе
нию центр Серпуховского княже
ства), вместе с традиц. владениями 
вел. князей и с приобретениями са
мого В. В. (как Суздаль) были пере
даны старшему сыну — Иоанну. Та
кие решения были явно направлены 
на то, чтобы не допустить в будущем 
повторения событий междоусобной 
войны. 

Отношения с соседними государ
ствами. Окончание войны позволи
ло В. В. перейти к активной полити
ке в отношении к соседним гос-вам. 
В авг. 1449 г. он заключил с литов. 
вел. князем договор о разграниче
нии сфер влияния в Вост. Европе и 
о союзе против татар. Выполняя со
глашение, войска В. В. во главе с ца
ревичем Якубом помогли литов. 
вел. кн. Казимиру в борьбе с претен
дентом на литов. трон Михаилом 
Сигизмундовичем, к-рого поддер
живал крымский хан Сейид-Ахмед. 
В 1-й пол. 50-х гг. XV в. оба гос-ва 
вели совместные действия против 
орды Сейид-Ахмеда, к-рая была раз
громлена, хан оказался в литов. пле
ну. В этих действиях сыграли боль
шую роль служилые татары во гла
ве с царевичем Касимом, к-рому 
был отдан во владение Городец на 
Оке (буд. Касимов). Ко времени 
княжения В. В. относится организа
ция постоянной «службы» по охра
не юж. границ гос-ва по Оке. 

Об отношениях с др. соседом 
Московского княжества — Казан
ским ханством — сохранилось мало 
данных. Известно, что в кон. осени 
1447 г. казанский хан Махмутек, по-
видимому поддерживая Дмитрия 
Шемяку, напал на великокняжеские 
земли. Позднее установились мир-
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ные отношения. Митр. Иона в сво
ей грамоте Махмутеку хвалил его 
за покровительство иностранным 
(в т. ч. рус.) купцам. В конце своего 
княжения, в 1461 г., В. В. снова на
чал войну с Казанью, но вскоре был 
заключен мир. 

В деятельности В. В. важное мес
то занимали отношения с Вел. Нов
городом. Продолжая политику отца, 
В. В. стремился удерживать под сво
ей властью Бежецкий Верх, Волок 
Ламский, Вологду — ранее общие, 
«сместные», владения вел. князя и 
Вел. Новгорода. В 1435 г., пользуясь 
затруднительным положением В. В., 
новгородцы добились заключения 
договора, по к-рому вел. князь обе
щал «отступиться» от этих земель, 
однако позднее он это соглашение 
не выполнил. Зимой 1440/41 г. дело 
дошло до большой войны, в к-рой на 
стороне В. В. выступили тверские и 
псковские войска. Известно лишь 
одно из условий мирного соглаше
ния, к-рым закончилась эта война,— 
новгородцы выплатили вел. князю 
8 тыс. р. Укрепить свою власть в 
Вел. Новгороде в то время В. В. не 
удалось. 

В 1442 г. произошло столкновение 
с Шемякой, к-рое отвлекло вел. кня
зя от новгородских дел. Во время 
последующей войны В. В. с Шемя
кой Вел. Новгород стал на сторону 
последнего. Потерпев поражение, 
Шемяка нашел здесь приют, новго
родцы заключили с ним союз, с тер
ритории Новгородского гос-ва он 
нападал на великокняжеские земли. 
В 1456 г. дело снова дошло до боль
шой войны. Новгородская рать в 
февр. 1456 г. была разбита в сраже
нии под Русой передовыми отря
дами московского войска. По Яжел-
бицкому миру 1456 г. новгородцы 
выплатили вел. князю 10 тыс. р. и 
обязались порвать связи с его вра
гами. Договор также предусматри
вал возвращение вел. князю и его 
наместникам тех полномочий и до
ходов, к-рые традиционно принад
лежали княжеской власти. К этому 
времени можно отнести начало пла
номерных действий московских вел. 
князей по усилению своей власти 
в Вел. Новгороде. Яжелбицкий до
говор установил, что высшей судеб
ной инстанцией должен быть совме
стный суд вел. князя и посадника на 
Городище. Местные бояре пытались 
искать поддержку в Литве, пригла
сив в 1458 г. литов. князя на приго
роды, но в кон. авг. 1459 г., накануне 
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приезда В. В., литов. князь покинул 
территорию Новгородского гос-ва. 
В. В. посетил Вел. Новгород в 1460 г., 
чтобы исполнить свои обязанности 
верховного судьи. 

В житии Новгородского архиеп. 
Ионы, возведенного вечем на кафед
ру в 1458 г., сохранился ряд сведе
ний о его контактах с В. В. Во время 
посещения Москвы, где он был по
ставлен на архиепископство 1 февр. 
1459 г., Иона содействовал смягче
нию напряженности в отношениях 
между вел. князем и Новгородом и 
предсказал, что при сыне В. В. Русь 
освободится от власти ордынских 
«царей». По просьбе архиепископа 
В. В. вместе с сыном дал жалован
ную грамоту Отней пуст., освободив 
население ее владений от суда на
местников. Спорные земли, Бежец
кий Верх, Волок Ламский и Волог
ду, вел. князь удержал за собой и по 
духовной грамоте передал своим 
сыновьям. 

Взаимоотношения с Церковью. 
На правление В. В. пришлись важ
ные события в истории и Право
славия, и Русской Церкви, в к-рых 
вел. князь принял непосредственное 
участие. Ко времени вступления 
В. В. на трон переговоры о созыве 
Собора для обсуждения унии меж
ду вост. и зап. христианством, ини
циатором к-рых был визант. импе
ратор, вступили в практическую 
стадию, уже обсуждался вопрос о 
времени и месте его созыва. Один из 
активных участников переговоров, 
игум. к-польского мон-ря св. Ди
митрия Исидор, был поставлен на 
Русскую митрополию. 2 апр. 1437 г. 
он прибыл в Москву, а уже 8 сент. 
отбыл на Ферраро-Флорентийский 
Собор. В источниках 2-й пол. XV в. 
можно встретить утверждения, что 
вел. князь был против поездки мит
рополита и дал согласие лишь тогда, 
когда митр. Исидор торжественно 
поклялся ни в чем не отступать от 
Православия. Однако эти утвержде
ния скорее всего были сделаны зад
ним числом, когда определился ре
зультат работы Собора. Его созыва 
требовали в первую очередь право
славные — греки, и уже поэтому вел. 
князь не мог возражать против по
ездки митрополита; вероятно, вел. 
князь позаботился о том, чтобы по
сольство могло выступать на Собо
ре наиболее достойным образом. На 
Соборе, заседавшем сначала в Фер
раре, а затем во Флоренции (1438-
1445), греч. иерархи перед лицом 



угрозы со стороны турок согла
сились соединиться с католич. Цер
ковью на предложенных ей усло
виях. 

По единодушному свидетельству 
источников, вел. князю принад
лежала главная роль в событиях, 
происходивших после возвращения 
митр. Исидора в Москву в марте 
1441 г., когда в Успенском соборе в 
присутствии митрополита был за
читан текст буллы папы Евгения IV 
о решениях унийного Собора. Такие 
источники, как 1-я редакция «По
вести» Симеона Суздалъца и рассказ 
великокняжеского свода 1479 г., 
подчеркивают, что сразу после чте
ния именно вел. князь отказался 
принять благословение Исидора, 
назвал его не пастырем, а волком и 
предложил сместить с митрополи
чьего стола. Вслед за вел. князем 
против Исидора выступило собрав
шееся духовенство. После споров 
рус. духовных лиц с митрополитом 
он был помещен под арест в москов
ский Чудов мон-рь, «доколе... князь 
великий обошлется с Царимъго-
родом». Вел. князь обратился к 
К-польскому Патриарху. Сообщая 
о приезде Исидора, к-рый «многа 
чюжа и странаа принесе в наше пра
вославное христианство», В. В. про
сил Патриарха вместе с императо
ром и Синодом рассмотреть прине
сенную Исидором папскую буллу. 
Одновременно он ходатайствовал 
о том, чтобы епископы на Руси по
лучили право сами поставлять мит
рополита. Вел. князем был предпри
нят первый шаг к установлению ав
токефалии Русской Церкви. По-ви
димому, послание в К-поль не было 
отправлено, т. к. в Москву пришли 
известия об утверждении на Пат
риаршем Престоле униата Митро-
фана II. 

В 1442 г., узнав о низложении 
митр. Исидора, к В. В. обратились 
афонские старцы, к-рые писали о 
том, что эти действия ободрили про
тивников унии в Византии, и проси
ли у вел. князя помощи против им
ператора и Патриарха, принявших 
унию. В ответном письме, восхваляя 
афонских отцов за преданность Пра
вославию и духовное наставление, 
вел. князь выразил желание и далее 
поддерживать с ними связь. Дей
ствия вел. князя, свидетельствую
щие о его активном участии в реше
нии вопросов, связанных с судьба
ми Русской Церкви и вселенского 
Православия, дают основание при-
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знать достоверными известия об 
участии В. В. в Соборе рус. еписко
пов, избравшем в дек. 1448 г. митро
политом Рязанского еп. Иону, что 
явилось началом фактической авто
кефалии Русской Церкви. 

Заключив в авг. 1449 г. соглаше
ние о мире и союзе против татар с 
литов. вел. кн. Казимиром, В. В. по
лучил возможность способствовать 
тому, что в янв. 1451 г. Казимир и 
его рада передали Ионе «столець 
митрополич Киевский и всеа Руси, 
как первее бывало». Для укрепле
ния связей с зап. епархиями митро
полии вел. князь в янв. 1456 г. тор
жественно передал посетившему 
Москву Мисаилу, еп. Смоленскому, 
Смоленскую икону Божией Матери, 
находившуюся в Благовещенском 
соборе Московского Кремля. Вмес
те с ней вел. князь передал еписко
пу и мн. др. иконы, «златом же, ка-
мением и жемчюгом украшены». 

В нач. 50-х гг. XV в. в Москве 
получили известие об отъезде из 
К-поля в Рим униатского патриарха 
Григория III Маммы, это было вос
принято как свидетельство разрыва 
унии. В июле 1452 г. В. В. обратил
ся с посланием к имп. Константи
ну XI Палеологу. Поздравляя импе
ратора со вступлением на престол и 
сообщая о поставлении свт. Ионы, 
вел. князь разъяснял, что сделано 
это было по необходимости («за ве
ликую нужду»), и выражал желание 
обновить традиц. связи Русской 
митрополии с К-польской Патриар
хией: «Церковь наша Русская свя
тейшая митропольи Русския святыя 
Божия вселенския соборные апос-
толськия церкве премудрости Бо
жия Святыя Софии царигородския 
благословения требует, и ищет, и во 
всем повинуется». Послание это так 
и не было отправлено, т. к. пришли 
известия сначала об осаде К-поля 
турками, а затем о падении визант. 
столицы. 

Церковные дела в Вост. Европе 
вновь осложнились, после того как 
15 окт. 1458 г. в Риме Григорий Мам-
ма поставил на Киевскую кафедру 
Григория (Болгарина), ученика Иси
дора. Узнав об этом, В. В. направил 
послов к польск. кор. и литов. вел. 
кн. Казимиру, предлагая не прини
мать митрополита из Рима. Однако 
последний не только не ответил со
гласием на эту просьбу, но и напра
вил в Москву собственных послов с 
предложением подчинить новому 
митрополиту епархии Сев.-Вост. 

Руси. Удержать епархии Зап. Руси 
под властью свт. Ионы не удалось, 
но твердая поддержка, оказанная В. 
В. святителю, способствовала тому, 
что не только епископии во владе
ниях московского вел. князя, но так
же Тверь, Рязань и Вел. Новгород 
сохранили верность Московскому 
митрополиту. Позиция Твери в тече
ние нек-рого времени, по-видимому, 
оставалась неопределенной. Тверс
кой еп. Моисей не принял участия в 
Соборе епископов, собравшихся в 
Москве в дек. 1459 г. для того, что
бы подтвердить свою верность митр. 
Ионе и отвергнуть Григория. Вско
ре Моисей был «сведен» с кафедры, 
а в Москве митр. Ионой 22 марта 
1461 г. на Тверскую кафедру был 
поставлен Геннадий (Кожин). С боль
шим основанием можно полагать, 
что эти перемены произошли не без 
воздействия на бояр малолетнего 
вел. кн. Михаила Борисовича со сто
роны московского двора. После 
смерти свт. Ионы при участии вел. 
князя на митрополичью кафедру 
3 мая 1461 г. был возведен Ростов
ский архиеп. Феодосии (Бывальцев), 
что означало упрочение фактичес
кой автокефалии Русской Церкви. 

Отношение рус. духовенства к вел. 
князю, оценка его исторической ро
ли нашли свое отражение в «Слове 
от избранных писаний, иже на лати-
ну», написанном в последний год 
княжения В. В. «Слово» противо
поставляет рус. вел. князя, «бого-
венчанного царя православью всея 
Руси», визант. императору, к-рый 
«омрачися тмою латынскиа ереси» 
и в результате «погуби царствую
щий град»,— В. В., выступив против 
«латинян», сохранил чистоту веры 
во вверенной ему Богом Русской 
земле. На страницах «Слова» вел. 
князь прославляется как «боговен-
чанный царь всея Руси», «поддер-
жатель православныя веры», «бла-
говерия держатель Роускых земель». 
В. В. не только сохранил в чистоте 
веру в собственной стране, но и рас
пространил ее среди соседних наро
дов: «Мнози от язык агарянского 
племени и от жидовского роду и от 
иноверных благочестием си оудоб-
ри... и благоразумием из тмы на свет 
изведе». 

Характеризуя отношения между 
В. В. и Церковью, следует отметить 
случаи, когда вел. князь брал под 
свое покровительство мон-ри, стра
давшие от притеснений своих пат
ронов — удельных князей. В 1-й пол. 
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княжения В. В. взял под свое покро
вительство ростовский Борисоглеб
ский на Устье муж. мон-рь, наделив 
его щедрыми пожалованиями. Игу
мен этого мон-ря Питирим, по сви
детельству местных источников, 
был крестным отцом Иоанна — 
старшего сына вел. князя. В посла
ниях прп. Иосифа Волоцкого сохра
нились сведения о том, как вел. 
князь взял под свою защиту Троице-
Сергиев мон-рь во владениях серпу
ховского кн. Василия Ярославича, 
Спасо-Каменный β честь Преобра-

Господня муж. мон-рь во вла
дениях ярославского вел. кн. Алек
сандра Феодоровича, Толгский β 
честь Введения во храм Пресв. Бого
родицы мон-рь во владениях князей 
Засекиных. Известна грамота В. В. 
Троице-Сергиеву мон-рю, согласно 
к-рой рыболовы обители на Ростов
ском оз. освобождались от власти 
местных князей и их слуг. 

В своих жалованных грамотах 
В. В. часто освобождал владения 
мон-рей от уплаты торговых пош
лин, ямской повинности, работ в 
княжеском хозяйстве. Вел. князь 
стремился опираться на поддержку 
близких великокняжескому дому 
обителей, чтобы укрепить свою 
власть на спорных территориях. Так, 
очень широкими податными и су
дебными привилегиями (освобож
дение от всех налогов, право суда, 
«опричь душегубства») была на
делена вотчина Троице-Сергиева 
мон-ря с. Присеки в Бежецком Вер
хе — эта территория была предме
том спора между В. В. и Вел. Нов
городом. Владимирскому в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы 
мон-рю вел. князь пожаловал ряд 
сел в недавно присоединенной Суз
дальской земле, что вызвало резкое 
недовольство местных князей. 

Многочисленные пожалования 
были дарованы во 2-й пол. 40-х — 
50-х гг. обителям, поддержавшим 
вел. князя в борьбе с Шемякой. Тро-
ице-Сергиев мон-рь получил от вел. 
князя села в Суздале и освобожде
ние от налогов для мн. своих владе
ний, особенно широкие привилегии 
были даны владениям обители в Га
личе — бывш. столице противников 
В. В. Находившийся на территории 
удельного княжества Кириллов Бе
лозерский мон-рь, игум. к-рого Три
фон «разрешил» В. В. от клятвы, 
получил освобождение от уплаты 
торговых пошлин на всей террито
рии вел. княжения и от великокня-

жеской семьи — земли на Вологде. 
Симонов мон-рь получил в 1447 г. 
для своих подмосковных сел (вклад 
кн. Константина Димитриевича) ос
вобождение от всех налогов, заме
ненных оброком в полрубля, и пол
ную судебную власть над крестья
нами, в 1448 г. вел. князь подтвер
дил права мон-ря на все земли, на 
грамоты, к-рые сгорели во время 
пожара в мон-ре. Позднее В. В. ос
вободил от уплаты дани и др. нало
гов монастырские села в Дмитрове 
и «дал ту дань и со всеми пошлина
ми к своей церкве святому Василью 
на полати». 

Щедрые пожалования получил в 
50-х гг. XV в. и Евфимиев суздаль
ский в честь Преображения Господ
ня мон-рь. Его нижегородские села 
были освобождены от всех налогов 
и повинностей и должны были 
уплачивать лишь 20 алтын оброка. 
Кроме того, монастырские кресть
яне получили право беспошлинно 
торговать хлебом. Ряд пожалований 
был сделан В. В. Чудову мон-рю 
(сохр. не все грамоты вел. князя 
этой обители): для монастырских 
сел в одной из московских волостей 
был установлен оброк размером в 
1 р. взамен всех налогов и повинно
стей. При В. В. новые земельные 
владения приобрел московский Ар
хангельский собор в Кремле — села 
в Московском и Боровском уездах. 
Привилегии владений собора были 
значительными: они были освобож
дены от всех налогов и повинностей, 
протопоп собора обладал весьма 
значительной судебной властью над 
крестьянами. 

В житии прп. Мартиниана Бело
зерского есть рассказ о том, как в 
бытность преподобного игуменом 
Троице-Сергиева мон-ря (1447-1455) 
один из бояр вел. князя отъехал в 
Тверь. По просьбе В. В. прп. Марти-
ниан уговорил боярина вернуться 
в Москву, где тот был заключен в 
тюрьму. Игумен резко осудил дей
ствия вел. князя и добился освобож
дения боярина. Однако увещания 
духовных лиц действовали не все
гда. Когда в 1462 г. был раскрыт за
говор серпуховских детей боярских, 
хотевших освободить своего князя 
из тюрьмы, В. В. не разрешил ду
ховным отцам исповедать их перед 
казнью. По приказу В. В. Пахомий 
Логофет в 1459 г. написал житие 
свт. Алексия, митр. Московского, и 
в 1461/62 г. ездил в Кириллов Бело
зерский мон-рь собирать сведения 
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о жизни прп. Кирилла для составле
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ВАСИЛИЙ III ИОАННОВИЧ 
(25.03.1479, Москва - 3.12.1533, там 
же), вел. кн. владимирский, москов
ский и всея Руси, сын вел. кн. Иоан
на III Васильевича и Софии, дочери 

Василий III Иоаннович, 
вел. кн. московский. Миниатюра 

из «Титулярника». 1672 г. (РГАДА) 



морейского деспота Фомы, млад
шего сына визант. имп. Мануила II 
Палеолога. 

В. И. пришел к власти в результате 
борьбы придворных группировок, 
начавшейся после смерти в марте 
1490 г. старшего сына Иоанна III от 
1-го брака — кн. Иоанна Иоаннови-
ча Молодого, женатого на Елене Во-
лошанке, дочери правителя Молда
вии Стефана Великого. Их сын вел. 
кн. Димитрий Иоаннович внук был 
наследником престола по прямой 
нисходящей линии, а В. И., старший 
по возрасту, был сыном от 2-го бра
ка. Возникло соперничество дяди 
и племянника, подобное тому, с 
к-рого началась феодальная война 
во 2-й четв. XV в. (см. Василий IIВа
сильевич), столкнулись 2 принципа 
наследования. После смерти вел. кн. 
Иоанна Молодого, владевшего 
Тверским княжеством в результате 
его присоединения в 1485 г., Тверь 
была передана не Димитрию внуку, 
но В. И. (хотя мать Иоанна Моло
дого Мария Борисовна, 1-я супруга 
вел. кн. Иоанна III, была тверской 
княжной). Позже Иоанн III принял 
решение сделать наследником вну
ка. Приближенные В. И. сообщили 
ему о намерении отца «пожаловати 
великим княжением Володимер-
ским и Московским» кн. Димитрия 
и рекомендовали «отъехать» от отца 
и расправиться с племянником, они 
даже организовали заговор с тай
ным крестоцелованием В. И. (ПСРЛ. 
Т. 4. С. 200). Иоанн III жаловался на 
сына церковному Собору (по-види
мому, в кон. окт.— нач. нояб. 1497), 
в дек. В. И. был подвергнут домаш
нему аресту («посади его за приста
вы на его же дворе»), 6 наиболее ак
тивных заговорщиков были казне
ны, многие заключены в тюрьму. 
Мать В. И. вел. кнг. София также 
подверглась опале. В февр. 1498 г. 
в Успенском соборе Московского 
Кремля прошла торжественная це
ремония поставления на вел. княже
ние Димитрия Иоанновича. В ран
ней («повествовательной») редак
ции чина поставления объем преро
гатив Димитрия Иоанновича очень 
широк — «великое княжество Вла
димирское, Московское, Новгород
ское и Тверское», в более поздней 
(«формулярной») редакции назва
ны «великое княжество Владимир
ское и Новгородское». 

Партия В. И. и вел. кнг. Софии не 
отказалась от борьбы. В нач. 1499 г. 
последовали новые казни и опалы 
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виднейших представителей москов
ской знати, как предполагают иссле
дователи — сторонников Димитрия 
внука. С В. И. опала была снята, в 
марте 1499 г. он был провозглашен 
«государем великим князем», т. е. 
соправителем, ему были даны «Ве
ликий Новгород и Псков, великое 
княженье». В 1502 г. позиция Иоан
на III по отношению к семье своего 
покойного старшего сына стала еще 
более жесткой: 11 апр. были аресто
ваны вел. кн. Димитрий и его мать 
Елена, 14 апр. В. И. был посажен «на 
великое княжение Володимирское и 
Московское и всея Руси самодеръж-
цем» (неизвестно, происходила ли 
при этом к.-л. процедура постав
ления, подобная акту 1498 г.). Это
му предшествовала новая попытка 
В. И. «отъехать» в Литву, вероятно 
с целью воздействия на вел. князя 
(А. А. Зимин ставил под сомнение 
эту 2-ю попытку отъезда в Литву и 
объяснял ее неверным прочтением 
соответствующего летописного со
общения, однако аргументы иссле
дователя неубедительны). Димит
рий Иоаннович умер в заточении 
в 1509 г., т. е. уже в княжение В. И. 
(по-видимому, насильственной смер
тью), ранее, в янв. 1505 г., сконча
лась «в нятстве» его мать, обвинен
ная в ереси и связях с жидовствую-
щими. 

В. И. в качестве соправителя при
нимал участие в Соборе 1503 г., 
в Соборе против еретиков 1504 г., 
в др. церковных и гос. мероприяти
ях. Став правителем страны после 

Осуждение еретиков на Соборе 1504 г. 
Сидят (справа налево): митр. Симон, 

вел. кн. Иоанн III Васильевич, 
Василий Иоаннович. Миниатюра 
из Лицевого летописного свода. 

Шумиловский том. 70-е гг. XVI в. 
(РНБ. F. IV. 232. Л. 644) 

смерти Иоанна III в окт. 1505 г., он 
продолжал внутреннюю и внешнюю 
политику отца. Первые 2 десятиле
тия его правления отличались отно
сительной стабильностью, полити
ческим и экономическим подъемом, 
последние годы были осложнены 
проблемой престолонаследия. Боль
шие успехи были достигнуты в про
цессе собирания и объединения зе
мель, в расширении территории Рус
ского гос-ва, в централизации и гос. 
строительстве, во внешней политике. 

Внутренняя политика. Формиро
вание территории государства. По 
завещанию Иоанна III власть над 
основной территорией гос-ва была 
сосредоточена в руках В. И., но 
количество и размеры уделов его 
братьев и др. родственников были 
еще достаточно велики. Волоцкий 
удел был ликвидирован в 1513 г., 
после смерти бездетного кн. Федора 
Борисовича. Братья В. И.— князья 
Семен Калужский и Дмитрий Уг
личский скончались в 1518 и 1521 гг., 
оба бездетными, ибо вел. князь, не 
имея наследника, фактически запре
щал своим братьям вступать в брак. 
Их владения перешли к вел. князю, 
то же произошло позднее и с уделом 
кн. Юрия Дмитровского (также без
детного), к-рый был «пойман» в дек. 
1533 г., почти сразу после смерти 
В. И. Лишь самому младшему брату 
В. И. кн. Андрею Старицкому было 
разрешено жениться в 1533 г., когда 
у В. И. уже родились 2 сына. Послед
ним крупным полусамостоятель
ным центром в Вост. Руси остава
лось вел. княжество Рязанское, по
терявшее независимость ок. 1521 г., 
когда последний рязанский вел. кн. 
Иоанн Иоаннович бежал в Литву. 

В 1510 г. произошло полное под
чинение Пскова, решившее важные 
политические и военно-стратегичес
кие проблемы на зап. рубежах. Город 
уже давно находился в орбите ве
ликокняжеской политики, промос-
ковская ориентация псковичей бы
ла обусловлена их желанием видеть 
в Москве защитника от притязаний 
Вел. Новгорода и союзника во внеш
ней политике. Псков еще сохранял 
нек-рые городские вольности (вече, 
вечевой колокол и др.), хотя власть 
великокняжеского наместника уси
ливалась, особенно после назначе
ния на эту должность весной 1509 г. 
кн. И. М. Репнина-Оболенского, от
личавшегося особой жестокостью 
по отношению к псковичам. Во вре
мя пребывания В. И. в Вел. Новго-
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роде осенью—зимой 1509/10 г. жи
тели Пскова (в делегацию входили 
посадники и бояре) подали жалобу 
на наместника. По др. источникам, 
первым жалобу вел. князю подал 
наместник, обвинивший псковичей 
в нарушении своих обязанностей по 
отношению к правителю («дела го-
сударские делают не по прежнему 
и в суды, и в пошлины, и в оброки, 
и во всякие доходы у него вступают
ся»). Челобитные и жалобы продол
жались как со стороны кн. Репнина-
Оболенского, так и со стороны пско
вичей, не только посадников, но и 
черных людей, к-рые жаловались 
и на наместника, и на новгородских 
помещиков, и «на свою братью на 
пскович». 

Вел. князь признал виновными 
посадников и положил «великую 
опалу» на «свою отчину Псков» (бы
ло упразднено вече, сняты колоко
ла, установлена власть 2 наместни
ков в городе, а также по 10 пригоро
дам). Псков принял требования об 
уничтожении вольностей, и В. И. 
после совета с частью Боярской ду
мы (находившейся при нем в Вел. 
Новгороде) не стал посылать войска 
на город. Из Пскова было выведено 
300 семей (среди них посадники, 
купцы, житьи люди), поселившиеся 
в Сев.-Вост. Руси. Дворы в Среднем 
городе, откуда они были выселены, 
получила тысяча новгородских по
мещиков, составивших военный 
гарнизон города, здесь же были по
селены 300 купеческих семей из др. 
городов страны. Была отменена че
канка денег в Пскове и произведена 
перечеканка монет. Включение Пско
ва в состав Русского гос-ва способст
вовало его экономическому подъему, 
показателем роста было, в частно
сти, большое церковное строитель
ство, в т. ч. каменное. В 1516-1533 гг. 
в городе было построено 17 храмов, 
укреплялись городские стены, строи-
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лись новые оборонительные соору
жения. 

Вслед за «псковским взятием» на
чалась борьба за Смоленск, также 
имевший важное стратегическое 
значение. После успешных военных 
действий и переговоров крепость 
капитулировала летом 1514 г. Сы
грало роль также и то, что В. И. обе
щал жителям города управлять «по 
старине» — сохраняя привилегии, 
полученные городом от литов. вел. 
кн. Александра Ягеллончика. Достиг
нутые успехи закрепить не удалось, 
рус. войско осенью 1514 г. под Ор-
шей потерпело поражение от литов. 
войска. Однако Смоленск остался 
в составе Русского гос-ва, установи
лась граница с Великим княжеством 
Литовским, к-рая существовала на 
протяжении XVI в. В 1515 г. Смо
ленским епископом был поставлен 
Иосиф. Укреплению юж. и юго-зап. 
границ способствовало присоедине
ние к владениям вел. князя Черни-
гово-Северской земли после смерти 
в 1518 г. бездетного кн. Василия Се
меновича Стародубского и плене
ния в 1523 г. кн. Василия Иванови
ча Шемячича. 

В правление В. И. проявлялась 
большая забота об укреплении рубе
жей. В 1511 г. было завершено строи
тельство мощной крепости в Н. Нов
городе, усилены оборонительные 
сооружения в Туле — крупном цент
ре обороны на юж. рубежах и в др. 
городах (Зарайске, Коломне). «Го-
родовое дело» было одним из объ
ектов внутренней политики. Был 
создан институт городовых приказ
чиков, к-рые ведали сбором «посош-
ных людей» (вспомогательное вой
ско, формировавшееся из сельского 
населения), управляли городовыми 
пищальниками (исторические пред
шественники стрельцов). Городовые 
приказчики ограничивали компетен
цию наместников и волостелей, игра
ли роль представителей вел. князя в 
борьбе с удельной децентрализацией. 

Важным инструментом экономи
ческой и политической централиза
ции оставались земельные описания, 
начатые в XV в. Удельные князья 
проводили земельные описания в 
качестве контрмеры, направленной 
на сохранение уделов. Так, в 1509-
1510 гг. брат В. И. кн. Семён Калуж
ский предпринял описание Бежец
кого Верха, после его смерти новое 
описание его владений было пред
принято в 1519-1521 гг. уже мос
ковскими писцами. В 1510-1511 гг. 

описывались уезды, расположенные 
на пути из Казани в Москву (что 
объяснялось обострением москов
ско-казанских отношений),— Вла
димир, Н. Новгород, а также Балах-
на и Арзамас. В 1515 г. предпринято 
описание М. Ярославца, в 1518 г.— по
граничного Перевитска, в 1516/17 г. 
писцы были посланы в Старицу, Ве
рею, Тверь, Нов. Городище, Новго
род и др. города (Старица и Верея 
входили в удел кн. Андрея, чьи от
ношения с В. И. были весьма напря
женными). 

Одной из причин сложных отно
шений между В. И. и его удельны
ми братьями было отсутствие у вел. 
князя в течение долгого времени 
сына. Брак с Соломонией Юрьевной 
Сабуровой, в к-рый В. И. вступил в 
сент. 1506 г., был бездетным. С мо
лением о даровании наследника вел. 
князь обращался к старцам Иоси-
фова Волоколамского мон-ря, др. рус. 
обителей, к святогорским монахам. 
Символом моления о чадородии ста
ла ц. Благовещения в Воронцове, 
освященная 29 нояб. 1515 г. в при
сутствии В. И., вел. княгини, митр. 
Варлаама, Крутицкого епископа. 
Позже возникла мысль о разводе. 
Содействие в разводе (нояб. 1525), 
пострижении вел. княгини в мона
шество (по одним источникам, доб
ровольном, по др.— насильствен
ном) и браке с княжной Еленой Ва
сильевной Глинской (янв. 1526) ока
зал вел. князю митр. Даниил. В честь 
рождения долгожданного наслед
ника — буд. царя Иоанна IV — была 
поставлена ц. Вознесения в с. Коло
менском — архитектурный шедевр 
того времени (1532). 

Отсутствие наследника было, по-
видимому, причиной того, что в прав
ление В. И. не была проведена цере
мония, к-рая не могла не быть пред
метом его политических устремле
ний,— венчание по образцу процедуры 
1498 г., при этом речь могла идти 
уже о царском титуле — в грамоте 
имп. Максимилиана (1514) В. И. име
новался Keiser. Царский титул спо
радически употреблялся в грамотах 
В. И., напр. в грамотах 1510 г. псков
ским мон-рям, где его использова
ние имело целью подчеркнуть вер
ховные права московского вел. кня
зя на присоединенные земли. Ле
тописные и др. памятники времени 
В. И. проявляли большой интерес 
к церемонии 1498 г. Именно в них 
получила определение «Мономахо-
ва» — одна из использованных тогда 
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инсигний — шапка В 10-20-х гг. 
XVI в. на Руси были созданы лит. 
памятники, целиком посвященные 
обоснованию главных составных 
частей идеологии правосл. цар
ства,— цикл «Сказания о князьях 
владимирских» и послания Фило-
фея, старца псковского Елеазарова 
мон-ря, о Третьем Риме. 

Церковная политика В. И. была 
более гибкой и менее противоречи
вой, чем политика Иоанна III. С од
ной стороны, власть нуждалась в 
поддержке Церковью своей внут
ренней и внешней политики, освя
щении авторитета вел. князя, обо
сновании Божественной природы 
его власти (прп. Иосиф Волоцкий). 
С др. стороны, фискальные интере
сы правительства, нужды социально-
экономического развития,опасение 
слишком значительного усиления 
роли духовенства обусловливали 
политику, направленную на ограни
чение прав и самостоятельности 
Церкви в экономической, судебно-
адм. и др. сферах. 

Конфликт, возникший в начале 
правления В. И. в связи с переходом 
под патронат вел. князя Иосифова 
Волоколамского мон-ря, к-рый на
ходился на территории Волоцкого 
удела в юрисдикции Новгородского 
архиепископа, показал наступле
ние светской власти на традиц. сис
тему внутрицерковных отношений. 
В февр. 1507 г. прп. Иосиф Волоцкий, 
жалуясь на «насилие удельное» — 
злоупотребления по отношению к 
мон-рю со стороны кн. Федора Бо
рисовича, послал грамоты вел. кня
зю и митр. Симону, прося принять 
мон-рь «в великое государство». 
Игумен Волоколамского мон-ря не 
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только не имел благословения на 
это Новгородского архиеп. св. Сера-
пиона, но даже не уведомил его о 
своем шаге и попытался сделать это 
лишь через 2 года — в 1509 г. Архи
епископ отлучил прп. Иосифа от 
Церкви и попытался объяснить в 
Москве свою позицию, но ему не 
удалось добиться встречи ни с мит
рополитом, ни с вел. князем, и он 
был сведен с кафедры. Церковный 
Собор и митр. Симон по указанию 
В. И. сняли отлучение с прп. Иоси
фа, заочно осудили свт. Серапиона, 
к-рый был насильственно доставлен 
на заседание нового Собора (июль 
1509) и затем отправлен в заточение 
в московский Андроников мон-рь. 
В. И. повелел митр. Симону перед 
смертью (1511) помириться с опаль
ным архиепископом, опала со свт. 
Серапиона была снята, он поселил
ся в Троице-Сергиевоммон-ре, где его 
встретили с почетом; «смирился» с 
ним и вел. князь, но прп. Иосиф 
продолжал отстаивать свою право
ту. В истории конфликта остается 
много неясного, поскольку его об
стоятельства по-разному описаны 
сторонниками прп. Иосифа и свт. 
Серапиона. Бесспорно то, что глав
ным итогом противостояния было 
«вдовство» Новгородской архиепис-
копии в 1509-1526 гг., что стало 
ударом по традициям новгородской 
самостоятельности, под воздействи
ем к-рых, по-видимому, находился 
архиеп. Серапион. Возможно, что 
послание старца Филофея к В. И. 
о Третьем Риме и обязанностях пра
вителя, в к-ром автор призывает 
вел. князя: «Да исполниши святыя 
соборныя церкви епископи, да не 
вдовъствует святая Божия Церкви 
при твоем царствии»,— написано 
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между 1523-1526 гг. в связи с гото
вившимся назначением на Новго
родскую кафедру свт. Макария, буд. 
Московского митрополита. Хотя 
вел. князь вернул архиеп. Макарию 
«казну старых архиепископ», выве
зенную в Москву после 1478 г., но 
ограничил его права как в самом 
Вел. Новгороде («бояр ему своих 
дал», т. е. сформировал владычный 
двор), так и в Пскове (ограничил 
срок пребывания архиепископа в 
городе). 

В. И. учел уроки поражения Иоан
на III на Соборе 1503 г. «о землях 
церковных, святительских, монас
тырских», на к-ром также обсуждал
ся вопрос о предпочтительном типе 
монастырского устройства и источ
никах материального существова
ния мон-рей (на Соборе прп. Нил 
Сорский, не согласный с господство
вавшей практикой, предложил, «что
бы у монастырей сел не было, а жи
ли бы чернецы по пустыням, а кор
мили бы ся рукоделием»). Иоанн III 
сделал попытку применить в др. ре
гионах (неизвестно, в каком объеме) 
меры, осуществленные в Вел. Нов
городе в 1478 и 1499 гг., когда были 
конфискованы значительные части 
вотчин, принадлежавших архиепис
копской кафедре и мон-рям. Защи
та церковных «недвижимых стяжа
ний» Освященным Собором во гла
ве с митр. Симоном (в Соборном от
вете 1503 г.) позже заставила В. И. 
проводить в этом вопросе более ос
торожную политику, на нее суще
ственно влияли также задачи борь
бы с уделами, а в порубежных регио
нах — и внешнеполитические инте
ресы. 

В. И. в целом продолжил полити
ку отца, направленную на ограниче
ние церковного землевладения. От
ражением этого является несохра-
нившееся Уложение В. И., ссылки 
на к-рое имеются в приговоре Собо
ра от 11 мая 1551 г. (101-я гл. Сто
глава). Согласно изложению отдель
ных пунктов Уложения в соборном 
приговоре, при В. И. вотчинникам 
ряда городов и областей запреща
лось продавать вотчины людям 
иных городов, а также давать вотчи
ны в качестве вклада в мон-рь «без 
доклада» (т. е. без разрешения вел. 
князя или представителей велико
княжеской администрации). Это ка
салось бывш. великих княжеств 
Тверского и Рязанского (названы 
Тверь, Микулин, Рязань), нек-рых 
новгородских волостей (Торжок), 
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вотчин князей, издавна служивших 
Москве (Оболенск), и нек-рых др. 
(Белоозеро). Существенно ограни
чены права корпораций служилых 
князей суздальских, ярославских и 
стародубских распоряжаться зем
лей. Теперь они могли давать свои 
вотчины в мон-ри в качестве вкла
да «по душе» и продавать кому бы 
то ни было, кроме наследников, 
лишь «с ведома царя и великого 
князя». Постановление было повто
рено в Стоглаве, в более позднем 
приговоре (1562), где список служи
лых князей, к-рым запрещено давать 
в мон-ри вклады без разрешения 
вел. князя, значительно расширен 
(добавлены ростовские, тверские, 
оболенские и др. князья). Основная 
тенденция Уложения В. И. заключа
лась в сокращении роста монастыр
ского землевладения и в попытке 
установить замкнутость землевла
дельческих корпораций в ряде ста
ринных р-нов, ограничить оборот 
земель. Однако достигнуть суще
ственных успехов в этом направле
нии В. И. не удалось, а князья и дети 
боярские продолжали делать вкла
ды в мон-ри. 

Политика В. И. в отношении мо
настырского землевладения и при
вилегий (податных, таможенных, 
судебных и др. льгот) была раз
личной на разных этапах. До 1511-
1513 гг. он продолжал политику 
отца, сокращавшего и ограничивав
шего эти привилегии. Усиленная 
раздача подтвердительных жало
ванных грамот мон-рям в 1506-
1507 гг. сопровождалась пересмот
ром ранее выданных документов, 
при этом подтверждались гл. обр. те 
грамоты, к-рые не содержали осво
бождений от податей, или же анну
лировались статьи, освобождавшие 
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от ряда платежей (яма, мыта, тамги 
и др.). Продолжалось ограничение 
льгот митрополичьего дома. Вместе 
с тем нек-рые акты фиксировали 
крупные податные привилегии, т. е. 
В. И. отступал, хотя пока еще мед
ленно, от неуклонного проведения 
ограничительных принципов Иоан
на III. (Запрещение мон-рям-вот-
чинникам взимать «пятно» — пош
лину за клеймение продаваемых ло
шадей — связано с укреплением ап
парата наместничьего управления в 
недавно присоединенных областях, 
оно не носило всеобщего характера.) 
В системе материального обеспече
ния мон-рей усиливалось значение 
руги, т. е. денежных и натуральных 
пожалований, к-рыми правитель
ство пыталось заменить земельные 
дачи и податные привилегии. В ве
ликокняжеских жалованных грамо
тах мон-рям 1511-1522 гг. часто да
руются освобождения от податей, 
появляются статьи, в к-рых огова
ривается неподвластность монас
тырских крестьян администрации 
гос. (черных) волостей. Период 
1522-1533 гг., после поставления 
митр. Даниила, отмечен нек-рым 
расширением монастырских и цер
ковных привилегий. В особенности 
это относилось к таким авторитет
ным и влиятельным мон-рям, как 
Иосифов Волоколамский, Кириллов 
Белозерский и ряд др., а также к вла
дениям митрополичьей кафедры. 
В переходивших к нему уделах В. И. 
укреплял свою власть, утверждая 
великокняжеский сюзеренитет над 
вотчинами мон-рей (в частности, 
в Угличском княжестве после смер
ти в 1521 своего брата угличского 
кн. Дмитрия Жилки). 

Об особом внимании В. И. к раз
ным типам мон-рей свидетельству
ет послание к нему прп. Максима 
Грека об афонских мон-рях (ок. 
1518-1519), написанное в ответ на 
вопросы вел. князя. Главная тема по
слания — описание 2 типов мон-рей: 
общежития-киновии (на примере 
Дионисия прп. мон-ря) и особножи-
тельного (на примере Великой Лав
ры св. Афанасия и Ватопеда) с под
робным рассказом о способах их 
обеспечения. Прп. Максим много 
внимания уделяет значению благо
деяний мон-рям со стороны «царей 
и благочестивых деспот». Сокраще
ние этих благодеяний могло при
вести к изменению монастырского 
устройства, что произошло с лаврой 
св. Афанасия: в древности, во вре-
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мена ее благоденствия, в ней соблю
далось общежительство; особо под
черкнуто, что переход к особно-
жительству вызванный «оскудени
ем», совершился по благословению 
К-польского Патриарха. Нестяжа
тельство (см. Нестяжатели) эпохи 
В. И., в к-ром преобладала крити-
ческо-обличительная сторона, во 
многом вдохновлялось полемичес
кими сочинениями и устными вы
сказываниями князя-инока Вассиа-
на (Патрикеева), составленная им 
Кормчая особой редакции (с нестя
жательской тенденцией) хранилась 
в великокняжеской казне. 

Вел. князь поддерживал в основ
ном общежительные обители, хотя 
известна его грамота Ниловой Сор
окой пуст. В 1511 г. по его рекомен
дации был введен общежительный 
устав вДаниловом переславль-залес-
ском во имя Св. Троицы мон-ре, осно
ванном прп. Даниилом в 1508 г. близ 
«божедомского места» (см. Боже-
домка). Вел. князь пожаловал мон-
рю ругу, позднее земли с крестьяна
ми; жалованные льготные грамоты 
1525 и 1526 гг. освобождали монас
тырских крестьян от уплаты нало
гов по общей раскладке с тяглыми 
людьми, от др. повинностей и по
шлин. Прп. Даниил был восприем
ником детей В. И.— буд. царя Иоан
на IV Васильевича, кн. Юрия Дмит
ровского. Ученик прп. Даниила прп. 
Герасим Болдинский основал 4 обще
жительных мон-ря близ зап. рубе
жей (первый — Герасимов Болдинс
кий во имя Св. Троицы близ г. Доро-
гобужа — в 1528), где также ввел об
щежительный устав. 

Преобразование особножитель-
ных новгородских мон-рей в обще
жительные проводилось в 1528 г. 
архиеп. св. Макарием с согласия 
вел. князя. В. И. не одобрил намере
ние прп. Корнилия Комелъского по
кинуть созданный им Корнилиев Ко-
мельский в честь Введения во храм 
Пресв. Богородицы мон-рь, устав 
к-рого соединял предписания обще
жительного устава прп. Иосифа Во-
лоцкого и скитского устава («Пре
дания») прп. Нила Сорского, и уеди
ниться в пустыни на Сурском оз. 
В. И. посетил Корнилиев Комель-
ский мон-рь во время поездки в 
Кириллову Белозерскую обитель 
(1528-1529) для молитвы о чадоро
дии (он останавливался также в 
мон-рях Переяславля-Залесского, 
Ростова, Ярославля). Вел. князь хо
тел, чтобы прп. Корнилий вернулся 



на игуменство в обитель, но перво
начально согласился с просьбой 
преподобного остаться в пустыни 
и просил молиться о рождении на
следника. Однако позже в Москве, 
куда прп. Корнилий прибыл с прось
бой получить разрешение на созда
ние церкви в Сурской пуст., В. И. 
разрешения не дал и повелел препо
добному вернуться на игуменство 
в Комельский мон-рь, к-рому были 
даны щедрые пожалования. В. И. 
покровительствовал также Антони-
еву Сийскому во имя Св. Троицы муж. 
мон-рю (основан в 1520). Прп. Ан
тоний Сийский направил своих уче
ников Исайю и Александра с хода
тайством о помощи мон-рю к вел. 
князю, к-рый в 1525 г. выдал жало
ванную грамоту «на потребу и на 
строение монастырю», земельные 
угодья, церковную утварь, прося 
при этом преподобного и братию 
молиться о чадородии вел. княгини. 
Ок. 1526 г. на средства вел. князя 
был построен каменный Троицкий 
собор в Александровом Свирепом во 
имя Св. Троицы мон-ре. 

Как и к Иоанну III, к В. И. обра
щались с просьбой о помощи пред
ставители порабощенных Турцией 
правосл. народов. Продолжались 
оживленные сношения со Св. Горой 
Афон, особенно в 1-й период прав
ления В. И.; после 1525 г. они на ка
кое-то время прервались в связи с 
осуждением на Соборе в Москве 
прп. Максима Грека и отказом от
пустить его на родину. В 1507 г. 
с просьбой о милостыне афонским 
мон-рям к вел. князю приходили 
архидиак. Пахомий из Русского вмч. 
Пантелеймона мон-ря и мон. Иаков, 
в ответ В. И. направил Пантелеи-
монову мон-рю 5 сороков соболей, 
5 тыс. белок и серебряную чару, 
а проту и остальным мон-рям — 
160 золотых. В янв. 1509 г. монахи 
Пантелеимонова мон-ря Василий, 
Симеон и Иаков принесли в Моск
ву ответные грамоты. Прот Паисий 
извещал о получении «милостыни», 
называл В. И. «кормителем и кти
тором» и желал ему победы «над 
иноплеменными языки». Игум. Пан
телеимонова мон-ря Савва также 
благодарил за «милостыню», упоми
нал о пожалованиях Иоанна III, на
зывал мон-рь «вашей ктиторией». 
В ответ на новую просьбу о вспомо
жении В. И. выдал 27 июля 1509 г. 
2 грамоты и отправил проту Паисию 
5 сороков соболей и 5 тыс. белок на 
все 18 мон-рей Афона и такое же ко-
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личество Пантелеимонову мон-рю, 
игумену к-рого Савве также были 
выданы 2 грамоты; святогорским 
монахам было также предоставлено 
право свободного сбора милостыни 
в России. 

Почти одновременно с афонскими 
иноками, в 1509 г., в Москву прихо
дили посланцы от серб, деспота 
Иоанна и Белградского митр. Фео
фана — старцы Анастасий и Иоан-
никий (ранее они приходили к 
Иоанну III от митр. Григория), 
с ними прибыли также монахи 
из Кучайны, из Преображенского 
мон-ря. В ответ В. И. отправил гра
моты и милостыню на Афон и в Сер
бию. Белградскому митр. Феофану 
были посланы 3 сорока соболей, 
3 тыс. белок, серебряный ктитор-
ский ковш, или чаша, а также новая 
грамота на проезд серб, иноков в 
Россию. 

В кон. 1514-1515 гг. в Москву 
приходили монахи лавры св. Афана
сия, Ватопеда, отпущенные из Рос
сии с богатыми дарами. Они поки
нули Москву в марте 1515 г. вместе 
с рус. послами В. А. Коробовым, 
ехавшим к тур. султану, В. Копы-
лом-Спячим и И. Варавиным, от
правившимися на Св. Гору. В. И. 
послал на Афон по завещанию сво
их родителей милостыню в 1000 р. 
и столько же от себя (для всех 
мон-рей), а в лавру св. Афанасия и 
в Ватопед — серебряные чары, кам
чатые ризы и пелены к иконам св. 
Афанасия и Благовещения. Этими 
дарами сопровождалось прошение 
молиться «о нашем здравие и о на
шей великой княгине Соломаниде и 
о наших детех» (т. е. о даровании на
следника). Др. просьба касалась 
присылки «книжного переводчика». 
Тверской еп. Нил также отправил 
(через Коробова) дары Патриарху. 
Кроме того, на Св. Гору была посла
на великокняжеская грамота, даро
вавшая святогорским монахам пра
во на свободный проезд в Россию 
для сбора милостыни. 

Копыл-Спячий и Варавин верну
лись в Москву в 1518 г. (Коробов — 
в 1516). Они прибыли вместе с по
сольством К-польского Патриарха 
Феолипта I, приезд к-рого означал 
возобновление контактов между 
Русской и К-польской Церквами, 
прерванных во 2-й пол. XV в. в свя
зи с установлением автокефалии 
Русской Церкви. В Патриаршее по
сольство входили митр. Зихны (Яни
ны) Григорий, Патриарший иеро-

диак. Дионисий, ватопедские мона
хи — переводчик прп. Максим Грек, 
духовник Неофит и мон. Лаврентий, 
от Пантелеимонова мон-ря — его 
бывш. игумен Савва со свящ. Пахо
мием и иноком Матфеем. В своей 
грамоте митр. Варлааму Патриарх 
Феолипт титуловал его «митропо
литом Киевским и всея Руси» и 
«митрополитом Московским и всея 
Руси», что означало признание 
К-полем каноничности поставления 
рус. Первоиерарха. Игум. Панте
леимонова мон-ря в грамоте В. И. 
призывал его быть «ктитором отчи
ны своей, дому и обители святого 
Пантелеймона» и предсказывал «ве
ликую мзду и милость... от Бога... 
Будут первии последними, а послед
ний первыми». В грамоте изложено 
также «моление великому госу
дарю» обратиться к тур. султану с 
просьбой («речью») отменить деся
тину с монастырской пашни, иду
щей на содержание обители. 

В Москве придавали большое зна
чение факту прибытия Патриарше
го посольства. Известия о его при
езде и отъезде вошли в летописи. 
Патриаршие грамоты митр. Вар
лааму включены в «митрополичий 
формулярник», они же, как и грамо
ты вел. князю, помещены в посоль
ской книге «греческих дел». Патри
аршие посланцы (и др. греч. мона
хи) присутствовали на похоронах 
брата В. И.— кн. Семена. Посоль
ство находилось в Москве ок. 1,5 года 
и вернулось с богатыми дарами (не 
только деньгами, но также иконами, 
одеждами и др.). Вместе с ним был 
отпущен прибывший ранее монах 
мон-ря Ксиропотам Исайя, также с 
милостыней. В 1518-1519 гг. в Мос
кве находился старец Синайского 
мон-ря Климент, с к-рым также бы
ла отправлена милостыня (на 600 зо
лотых соболями, белками, лисица
ми, моржовой костью и др.). 

Крупным событием правления 
В. И. были церковные Соборы 1525 
и 1531 гг.— важное звено не только 
в борьбе между нестяжателями и 
иосифлянами (см. Иосиф Волоц-
кий), но и в решении 2 важных во
просов гос. и церковной жизни — 
о престолонаследии и о статусе Рус
ской Церкви, ее автокефалии, мес
те среди других правосл. Церквей. 
Неизвестно, были ли попытки со 
стороны Патриаршего посла митр. 
Григория обсуждать вопрос о стату
се Русской Церкви во время его пре
бывания в Москве. Эта тема была 



поднята оставшимся здесь прп. Мак
симом Греком, по-видимому, ок. 
1522 г., в связи с поставлением митр. 
Даниила. Высказывания прп. Мак
сима обсуждались на Соборе в при
сутствии В. И., его братьев, членов 
Боярской думы. Максим Грек, к-рому 
было предъявлено большое число 
обвинений (в ереси, в шпионаже в 
пользу Турции и др.), признал спра
ведливость лишь одного из них, а 
именно осуждения им практики по-
ставления Русских митрополитов в 
Москве без благословения К-поль-
ского Патриарха (по мнению прп. 
Максима, право на такое поставле-
ние могло быть предоставлено Рус
ской Церкви лишь специальной гра
мотой Патриарха). Собор 1525 г. счел 
прп. Максима виновным в ереси и 
осуждении практики поставления 
Русских митрополитов, афонский 
инок был отлучен от Церкви, осуж
ден на затворническое пребывание в 
келье. По-видимому, одной из скры
тых причин обвинения, не упоми
навшихся в офиц. документах, мог
ло быть отрицательное отношение 
афонского монаха и Вассиана к раз
воду и новому браку вел. князя. 
Прп. Максим, считая себя, как уро
женца «Греческой земли» и афон
ского постриженика, подсудным 
только суду К-польского Патриар
ха, полагал, что Московский Собор 
неправомочен рассматривать его 
«вины» и решать судьбу. Тем не ме
нее дело прп. Максима рассматри
валось также на Соборе 1531 г., на 
к-рый он был привлечен вместе с 
Вассианом (Патрикеевым). Им вме
нялась в вину «хула» на рус. чудо
творцев (архиереев и основателей 
мон-рей). Поводом для этого обви
нения стало осуждение прп. Макси
мом и Вассианом монастырского 
вотчиновладения и широкомасштаб
ная правка богослужебных книг, по 
к-рым, как заявляли участники Со
бора, в течение мн. веков спасались 
рус. чудотворцы. Кроме того, Вас-
сиан обвинялся в «развращении» 
Кормчей книги и в ереси. Судный 
список 1531 г. сохранился не полно
стью, и решения Собора неизвестны. 

Ко времени правления В. И. отно
сится активное каменное строитель
ство в Москве, в первую очередь 
церковное, в т. ч. завершение нача
того при Иоанне III формирования 
архитектурного ансамбля Москов
ского Кремля. Одновременно с пере
ездом В. И. в новый великокняжес
кий дворец в 1508 г. было закончено 
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оформление Благовещенского со
бора — домовой церкви великокня
жеской семьи: покрыт и позолочен 
верх, сделана внутренняя роспись 
(фрески выполнены Феодосием и 
Владимиром, сыновьями иконопис
ца Дионисия), на иконы положены 
драгоценные оклады из золота, се
ребра и бисера. К 1508 г. итал. архи
тектор Алевиз Новый закончил 
строительство Архангельского со
бора — родовой усыпальницы мос
ковской великокняжеской семьи 
(постройка начата в 1506) и воздвиг 
ц. Рождества Иоанна Предтечи у 
Боровицких ворот. В 1508 г. др. 
итал. мастер — Бон Фрязин — по
строил храм-башню Иван Великий 
«под колоколы». 

1514-й год был ознаменован за
ложением по велению В. И. более 
10 каменных храмов в Москве, 
строительством к-рых занимался 
Алевиз Новый. После взятия Смо
ленска в 1514 г. вел. князь дал обет 
основать мон-рь, в 1524 г. началось 
строительство Новодевичьего в честь 
Смоленской иконы Божией Матери 
мон-ря в Москве, завершенное в 
1525 г. Итал. мастера принимали 
участие в возведении каменного со
бора Рождества Богородицы (1513) 
и столпообразной церкви-колоколь
ни в Александровой слободе (10-е гг. 
XVI в.), ставшей загородной рези
денцией В. И. Ряд каменных храмов 
в Москве был сооружен по повеле
нию вел. князя в 1527 г.: в честь Пре
ображения на великокняжеском 
дворе, во имя св. вмч. Георгия у Фро-
ловских ворот, во имя св. князей 
Бориса и Глеба на Арбате. 

Внешняя политика В. И. развива
лась в тех же основных направлени
ях, к-рые были выработаны при его 
отце. В отношениях с Великим кня
жеством Литовским главной целью 
оставалось возвращение рус, укр., 
белорус, земель с правосл. населе
нием. На протяжении большей час
ти правления В. И. продолжалась 
русско-литов. война, начавшаяся в 
кон. XV в. (войны 1493-1494 и 1500-
1503, в ходе к-рых к России при 
Иоанне III были присоединены зна
чительные территории). В начале 
княжения В. И.— в 1507-1508 гг. 
военные действия были не столь ус
пешными, как в предыдущее прав
ление, им предшествовала неудач
ная попытка В. И. занять освобо
дившийся литов. престол. В ходе во
енных действий 1512-1514 гг. рус. 
войска взяли Смоленск (присоеди

нение его к России зафиксировано 
в русско-литов. соглашении 1522 г.), 
позднее были сделаны неудачные 
попытки взять Полоцк, др. города. 

В рус.-ливонских отношениях рус. 
правительство до сер. XVI в. не ста
вило задачи подчинения Ливонии и 
освобождения выходов в Балтий
ское м. Рус.-ливонские договоры 
включали лишь статьи, предусмат
ривавшие создание более благопри
ятных условий для торговли рус. 
купцов в Ливонии. 

Стабилизация отношений с Кры
мом и Казанью, достигнутая при 
Иоанне III, нарушилась в связи с 
изменением соотношения сил меж
ду ханствами после уничтожения 
Большой Орды в 1502 г. Отражение 
военных набегов и походов сочета
лось с дипломатическими усилиями 
в урегулировании сложных вопро
сов. Правительство В. И. стреми
лось к поддержанию дружествен
ных отношений с султанской Турци
ей. Попытки империи и папства во
влечь Россию в антитур. коалиции 
оставались безрезультатными, по
скольку Россия не чувствовала себя 
готовой к военному противостоя
нию. Весьма активными были сно
шения с папским престолом, ведшие
ся не на церковном, а на гос. уров
не. Предложения о вступлении в 
антитур. коалицию со стороны папы 
Льва X сопрягались с предложени
ями о «соединении Церквей» на ус
ловиях Ферраро-Флорентийского 
Собора (бреве к В. И. 4 июля 1518 и 
наказ посланнику в Москву 16 сент. 
того же года). Папа Климент VII^ пи
сал вел. князю только о «единении» 
Церквей, не касаясь др. вопросов, и 
утверждал, что считал бы для себя 
высшей наградой «священный союз 
любви и дружбы (бреве 25 мая 
1524). В. И. в ответ заверял в готов
ности быть с папой «в любви и доб
ром согласии», но отвергал унию, 
заявляя, что «от прародителей сво
их закон греческой... держит крепко». 

Перед самой кончиной В. И. при
нял монашеский постриг с именем 
Варлаам. Похоронен в Архангель
ском соборе Московского Кремля. 
В сер. 50-х гг. XVII в. келарь Трои-
це-Сергиева мон-ря Симон (Азаръ-
ин) отметил преставление В. И. 
(под неверным годом и без указания 
дня памяти) в своем Месяцеслове: 
«В лето 7046 преставился благовер
ный великий князь Василей Ивано
вич, во иноцех Варлам, и во время 
преставления его исполнися храм 



благоухания многа» ( Р Г Б . МДА. 
№ 201. Л. 308). 
Ист.: Maximilian I. Brieff an Basilium Iwano-
witz Grossfürsten der Russen. Freystadt, 1723; 
Переписка пап с российскими государями 
в XVI в. СПб., 1834; Письма рус. государей 
и других особ царского семейства. М., 1848. 
Т. 1; Оболенский М. А. Акты, касающиеся до 
приезда Максима Грека в Россию // ВОИДР. 
1850. Кн. 5. Смесь; Муравьев А. Н. Сношения 
России с Востоком по делам церковным. М., 
1858. Ч. 1; Шмурло Ε. Φ. Рим и Москва: На
чало сношений Московского государства с 
папским престолом. 1462-1528 // Зап. Рус. 
ист. об-ва в Праге. Прага; Чешская Нарва, 
1937. Т. 3; Каштанов С. М. Хронологический 
перечень иммунитетных грамот XVI в. [Ч. 1] 
// АЕ за 1957 г. М., 1958. С. 302-376; Ч. 2 // 
АЕ за 1960 г. М., 1962. С. 129-200; Кашта
нов С. М., Назаров В. Д., Флоря Б. Н. Хроно
логический перечень иммунитетных грамот 
XVI в. Ч. 3 // АЕ за 1966 г. М., 1968. С. 197-
253; Повесть о болезни и смерти Василия III 
// ПЛДР: Сер. XVI в. М., 1985. С. 18-47; 
То же // БЛДР. СПб., 2000. Т. 10. С. 20-47; 
Герберштейн С. Записки о Московии. М., 
1988; Идея Рима в Москве: Источники по ис
тории рус. обществ, мысли, XV-XVI вв. Рим, 
1993; Франческо да Колло. Доношение о 
Московии. М., 1996; Россия в 1-й пол. XVI 
в.: взгляд из Европы / Сост. О. Ф. Кудряв
цев. М„ 1997. 

Лит.: Кашпровский Е. И. Борьба Василия III 
Ивановича с Сигизмундом I Казимировичем 
из-за обладания Смоленском (1507-1522) 
// Сб. ист.-филол. об-ва при Ин-те кн. Без-
бородко в Нежине. К., 1899. Т. 2; Демченко В. 
Торговля Москвы с Литвой, Крымом и Тур
цией по дип. сношениям эпохи Ивана III и 
Василия III. К., 1916; Дунаев Б. И. Преп. 
Максим Грек и греч. идея на Руси в XVI в. М., 
1916; Пресняков А. Е. Завещание Василия III 
// Сб. ст. по рус. истории, посвящ. С. Ф. Пла
тонову. Пг., 1922. С. 71-80; Смирнов И. И. 
Восточная политика Василия III // ИЗ. 1948. 
Т. 27. С. 18-66; Казакова Н. А. Рус.-ливон
ские и рус.-ганзейские отношения, кон. XIV — 
нач. XVI в. Л., 1975; Кузнецов А. Б. К вопро
су о борьбе Рус. гос-ва за воссоединение зап.-
рус. земель в нач. XVI в. // Тр. НИИ языка и 
лит-ры. Саранск, 1964; Розов H. H. Похваль
ное слово вел. кн. Василию III // АЕ за 1964 г. 
М., 1965. С. 278-315; Синицына Н. В. Посла
ние Максима Грека Василию III об устрой
стве афонских мон-рей (1518-1519 гг.) // 
ВВ. М„ 1965. Т. 26. С. 110-136; она же. Тре
тий Рим: Истоки и эволюция рус. средневе
ковой концепции (XV-XVI вв.). М., 1998; 
Каштанов С. М. Соц.-полит, история России 
кон. XV — 1-й пол. XVI в. М., 1967; он же. 
Финансы средневековой Руси. М., 1988; он же. 
Из истории рус. средневек. источника: (Акты 
X-XVI вв.). М., 1996; Шмидт С. О. О вре
мени составления «Выписи» о 2-м браке Ва
силия III // Новое о прошлом нашей страны. 
М„ 1967. С. 110-122; Бегунов Ю. К. Повесть 
о 2-м браке Василия III // ТОДРЛ. 1970. 
Т. 25. С. 105-118; Балязин В. Н. Рус.-импер
ские отношения в 1-й трети XVI в. // Вопр. 
историографии и источниковедения слав.-
германских отношений. М.,1973; Зимин А. А. 
Россия на пороге нового времени: (Очерки 
полит, истории России 1-й трети XVI в.). М., 
1972; он же. Выпись о 2-м браке Василия III 
// ТОДРЛ. 1976. Т. 30. С. 132-148; он же. 
Крупная феодальная вотчина и соц.-полит. 
борьба в России (кон. XV-XVI в.). М„ 1977; 

ВАСИЛИИ III ИОАННОВИЧ, ВЕЛ. КН. 

он же. Россия на рубеже XV-XVI ст.: (Очерки 
соц.-полит. истории). М., 1982; Морозов С.А. 
Опыт литературоведческого анализа «Повес
ти о болезни и смерти Василия III» // Вопр. 
источниковедения и историографии истории 
досов. периода. М., 1979. С. 88-98; он же. По
весть о смерти Василия III и рус. летописи // 
Теория и практика источниковедения и ар
хеографии отеч. истории: Сб. ст. М., 1978. С. 
61-77; Rüss H. Der Bojar M. Ju. Zachar'in im 
Chronikbericht über die letzten Tage Vasilijs 
III. // FzOG. 1980. Bd. 27. С 168-176; Пли-
гузов А. И., Семенченко Г. В. Митр. Даниил о 
наследнике Василия III // Тр. ГИМ. 1989. 
Вып. 71. С. 139-154; Клещинов В. Н., Молча
нов А. А. Смоленская деньга Василия III / / 
Сов. археол. 1990. № 2. С. 258-260; Мике-
лис Ч. де. Неизв. источники на греч. языке об 
Иване IV // Римско-константинопольское 
наследие на Руси: идея власти и полит, прак
тика. М., 1995. С. 231-235; Кудрявцев О. Ф. 
Неизв. грамота Карла V Василию III // Но
вая и новейшая история. 1997. № 5. С. 224-
228; Макарий (Веретенников), архим. Благо
верный Моск. кн. Василий III (1479-1533) 
// Макариевские чтения: Вехи рус. истории 
в памятниках культуры. Можайск, 1998. 
Вып. 5. С. 106-130; Возгрин В. Е., Шасколь-
ский И. П., Шрадер Т. А. Грамоты Вел. кн. Ва
силия III сборщикам дани в Лонской земле 
// ВИД. 1998. Т. 26. С. 125-135; СолодкинЯ. Г. 
К датировке «Выписи» о втором браке Ва
силия III // Гуманит. науки в Сибири. Сер.: 
Отеч. история. 1998. № 2. С. 59-63; Крив
цов Ю. Д. Посольство Константинопольского 
вселенского Патриарха Феолипта в Москву 
в 1518-1519 гг.//Мининскиечтения.Н. Новг., 
2001. С. 45-67. 

Н. В. Синицына 
Иконография. Сохранились сведения 

о том, что при жизни вел. князя было 
создано неск. его портретов. По свиде
тельству С. Герберштейна, толмач Дмит
рий Герасимов, находившийся в 1525 г. 
в составе рус. посольства в Риме, имел 
с собой портрет вел. князя (Хорошкевич. 
С. 39). В кон. 20-х гг. XVI в. гравирован
ный портрет В. И. выполнил нюрнберг
ский мастер Э. Шён. В период с кон. 
40-х по 80-е гг. XVI в., после кончины 
В. И., было также создано неск. грави
рованных портретов. На гравюре нем. 
мастера А. Гиршфогеля (в 1-м и в по
следующих изданиях кн. Герберштейна 
«Rerum Moscoviticarum comentarii... Vien-
nae, 1549») В. И. представлен в профиль 
сидящим на троне, на нем шапка-кол
пак, отороченная мехом, ферезея с мехо
вым воротником и сапоги с загнутыми 
носами. В кн. Павла Иовия (Pauli Iovii. 
Novocomensis Episcopi Nucerini Elogia 
virorum bellica virtute illustrium, VII lib-
ris... Basileae, 1575) помещена гравюра 
X. фон Сихема-старшего по рис. Т. Шти-
мера с погрудным изображением вел. 
князя en face в овальной раме. В. И. в 
княжеском двухрядном кафтане и ост
роконечной шапке, у него длинные бо
рода и усы, глаза расположены неск. 
асимметрично, лицо прорезают харак
терные морщины. В изображении вел. 
князя в кн. А. Теве (ThevetA. Vrais Port
raits et vies des hommes illustres... [P.], 

Князья Василий III Иоаннович (справа) 
и Димитрий Иоаннович (в центре). 

Фрагмент пелены «Церковная процессия 
с иконой Одигитрии» из Успенского собора 

Московского Кремля. 
Ок. 1498 г. (ГИМ) 

1584), к-рое гравировал Й. Рабель, под
черкнут орлиный профиль В. И. сидя
щего вполоборота на троне со свитком 
в приподнятой правой руке; он одет в 
шубу, на голове шапка с меховой отороч
кой. Погрудный портрет В. И. в Царском 
Титулярнике (1672), где он представлен 
без головного убора, отражает влияние 
гравированных портретов XVI в. 

Целый ряд изображений вел. князя 
сохранился в памятниках церковного 
искусства. На пелене «Церковная про
цессия с иконой Одигитрии» кон. XV в. 
(ок. 1498?, ГИМ), по предположению 
М. В. Щепкиной и Н. А. Маясовой, 
В. И. изображен в числе участников 
крестного хода на Вербное воскресенье 
вместе со своими родителями вел. кн. 
Иоанном III и вел. кнг. Софией Палео-
лог, племянником Димитрием. 

В Архангельском соборе, где был по
гребен В. И., находилась надгробная 
икона вел. князя 50-60-х гг. XVI в. 
(ныне в ГИМ) «Святой Василий Вели
кий и великий князь Василий III в мо
лении Богоматери Знамение». В. И. изо
бражен в рост в чине великосхимника. 
Облачен в светлый хитон, коричневую 
мантию; темно-зеленая схима с кино
варными крестами и аналав перехваче
ны поясом, куколь лежит на плечах. 
Лицо князя, написанное чрезвычайно 
живо, имеет характерные родовые па-
леологовские черты: длинный крючко
ватый нос, полные губы, глаза немного 
навыкате. Возможно, сначала икона 
была помещена в местный ряд иконо
стаса, непосредственно над гробницей 
В. И., находящейся на солее собора, позд
нее перемещена на юж. стену храма. 
Очевидно, именно эта икона стоит у ис
токов традиции создания надгробных 
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Вел. кн. Василий III Иоаннович. 
Фрагмент иконы «Свт. Василий Великий 

и вел. кн. Василий III в молении». 
50-60-е гг. XVI в. (ГИМ) 

портретов иконного типа, к-рая суще
ствовала при царском дворе в XVI-
XVII вв. 

Сходный образ В. И.-инока воспроиз
веден на фреске зап. галереи Благове
щенского собора, где он представлен в 
молении Св. Троице (собор расписан 
в 1547-1551 гг.; в XIX в. фигура князя 
была переписана на новом грунте по 
предварительно снятой кальке). К гроз
ненскому времени также относится ико
на «Богоматерь Тихвинская» из Благо
вещенского собора, на нижнем клейме 
к-рой в сцене моления молодого царя 
Иоанна Грозного рядом с самодержцем 
представлена фигура длиннобородого 
монаха — по мнению А. Г. Горматюка, 
изображен В. И. (см.: Горматюк. С. 4 8 -
57); аналогичная пара — юный царь и 
старец-монах — присутствует и на одном 

Великие князья Иоанн III Васильевич 
и Василий III Иоаннович. 

Роспись юж. стены Архангельского 
собора Московского Кремля. XVII в. 

из клейм «Четырехчастной иконы» из 
того же собора (1551). 

Изображения В. И. представлены на 
страницах Царственной книги, где про
иллюстрирована «Повесть о болезни 
и смерти Василия III». Одна из фре
сок диаконника Архангельского собора 
(60-е гг. XVI в.) представляет собой сце
ну прощания умирающего князя с же
ной и 2 малолетними сыновьями. По 
мнению Е. С. Сизова, первого исследо
вателя фресок Архангельского собора, 
исторической основой этого сюжета по
служил рассказ повести о прощании 
умирающего В. И. со своей семьей (со
гласно др. т. зр., эта сцена является 
иллюстрацией к «Канону на исход 
души» — см.: Самойлова. 1997. С. 113— 
114). 

В росписи Архангельского собора, со
зданной в 1564-1565 гг. (фрески пе
реписаны в XVII в. в соответствии с 
древней иконографической програм
мой), В. И. был изображен также на зап. 
грани северо-зап. столпа как ктитор, при 
к-ром завершалось строительство храма. 
Он представлен в рост в трехчетвертном 
повороте к центру храма. Его взор и мо
литвенный жест рук обращены к Спа
сителю, изображенному в медальоне, 
в верхнем правом углу композиции. 
B. И. облачен в вишневое платье со свет
ло-зеленым цветочным орнаментом и 
белую узорчатую шубу, на плечах по
верх платья бармы, грудь пересекает 
охряная кайма — лор, деталь имп. обла
чения; голова непокрыта. В правой ниж
ней части композиции — подобие по
крытого тканью аналоя, на к-рый воз
ложен царский венец, имеющий вид 
трехъярусной «тиары». 
Лит.: Снегирев И. М. Об иконном портрете 
Великого Князя Василия Иоанновича IV // 
Рус, ист. сб. ОИДР. М., 1837. Т. 1. Кн. 2. 
C. 67-78; Филимонов Г. Д. Иконные портре
ты рус. царей / / ВОИДР. М., 1876. Отд. 1, 
№ 6-10. С. 57-60; Собко Н. П. Древние изоб
ражения рус. царей и их посольств за грани
цу в старых и новых гравюрах // Сб. Археол. 
ин-та. СПб., 1881. Кн. 5. С. 237-332; Ровин-
ский. Словарь гравированных портретов. 
Т. 1. Стб. 474-485; Овчинникова Е. С. Порт
рет в рус. искусстве XVII в. М., 1955. С. 13; 
Сизов Е. С. Датировка росписи Архангель
ского собора и историческая основа некото
рых ее сюжетов // ДРИ, XVII в. М., 1964; 
он же. К атрибуции княжеского цикла в 
росписях Архангельского собора // Мат-лы 
и исследования / ГММК. М„ 1976. Вып. 2. 
С. 62-97; Хорошкевич А. Л. Издания «Запи
сок о Московии» // Герберштейн С. Записки 
о Московии. М., 1988. С. 39; Маясова Н. А. 
Древнерус. шитье. М., 1971. С. 20; Горма
тюк А. Г. Икона «Св. Василий Великий и 
вел. кн. Василий III в молении»: Кр. история 
и реставрация памятника // Искусство 
христ. мира. М., 1998. Вып. 2. С. 131-138; 
он же. Царский лик // Наше наследие. 2000. 
№ 52. С. 48-57; Самойлова Т. Е. Росписи 
XVI в. в усыпальнице Ивана Грозного // Тро
ицкие чтения, 1997: Сб. науч. исслед. по мат-
лам конф. Большие Вязёмы, 1998; она же. 
«Новооткрытый» портрет Василия III и о 

святости государя и государева рода // Ис
кусствознание. М., 1999. № 1. С. 39-59; 
она же. Княжеские портреты и роспись Ар
хангельского собора Моск. Кремля XVI в. // 
Ист. вестн. 1999. № 3/4. С. 153-219; Кызла-
сова И. Л. Предварительные наблюдения над 
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Т. Е. Самойлова 

ВАСИЛИИ Б Л А Ж Е Н Н Ы Й (кон. 
1468 или кон. 1462?, с. Елохово под 
Москвой? - 2.08.1557?, Москва) , 
св. Христа ради юродивый (пам. 
2 авг., в воскресенье перед 26 авт.— 
в Соборе Московских святых). 

Источники. Наиболее ранним ис
точником, сообщающим о В. Б., яв
ляется «Книга степенная царского 
родословия» (1-я редакция создана 
ок. 1563). Сведения из нее были за
имствованы в житие В. Б., известное 
в 3 разновидностях: полной, сокра
щенной и особого состава (послед
няя является компиляцией первых 
2 редакций, дополненной описани
ем прижизненных чудес святого). 
Все 3 редакции жития с дополнени
ями о В. Б. изданы прот. И. И. Куз
нецовым. 

Древнейший список полного жития 
сохранился в составе августовской 

Св. Василий Блаженный в молении 
к Богоматери с Младенцем. 
Икона. Кон. XVI в. (СИХМ) 



Четьи Минеи (ГИМ. Чуд. № 317. 
Л. 60-99, кон. XVI в.; озаглавлен 
«В той же день [2 авг.— К. Е.] житие 
вкратце и слово похвальное свято
му и праведному Христа ради оуро-
дивому, богоблаженному Василию, 
досточудному новому чудотворцу 
Московскому»). За житием следуют 
похвальное слово, чудеса (24) и 
2 сказания — о видении, бывшем 
В. Б. в 1521 г. перед нашествием на 
Москву крымского хана Махмет-
Гирея, и о предсказании святым по
жара в Москве 21 июня 1547 г. (оба 
заимствованы из Степенной книги). 
Полное житие В. Б. было составле
но по распоряжению Патриарха св. 
Иова, по-видимому, вскоре после 
канонизации В. В., не ранее 1589 г. 
Пространный текст жития содержит 
краткое и неточное жизнеописание, 
выдержанное в стиле «плетения 
словес». 

Сокращенное житие известно в 
3 списках, из к-рых самый ранний 
опубликован в Прологе (М., 1660). 
В этом варианте изменена хроноло
гия жизни святого, текст полного 
жития сокращен и отредактирован. 
Данная редакция возникла, по-ви
димому, ок. 1646 г., поскольку в 
Святцах (М., 1646) опубликованы 
текстуально сходные с ней отрывки. 

Сказания о прижизненных чуде
сах В. Б., являющиеся отличитель
ной чертой разновидности жития 
особого состава, известны по спис
кам № 41 из собр. Кузнецова и по 
списку Покровского собора 1803 г. 
(обе рукописи утрачены, известны 
по публикациям Кузнецова). Опи
сание прижизненных чудес В. Б. бы
ло создано не ранее 2-й пол. XVII в., 
тогда же оно было скомпилировано 
с отрывками из полного и сокра
щенного житий. В более ранних ру
кописях описаны только посмерт
ные чудеса блаженного; в житии 
полной редакции упомянуто, что 
«житие его Бог прослави и чудесы, 
паче же по преставлении неизречен
ными чюдесы больным целитель, пе-
чалным оутешение» (Житие. С. 55). 
Поздние памятники, посвященные 
В. Б., стремятся к детализации в 
описании жизни святого, источ
ником к-рой являются московские 
предания. 

Сведения о В. Б. содержатся так
же в «Новом летописце», Пискарев-
ском летописце, ряде кратких рус. 
летописцев XVII-XVIII вв., в за
писках Дж. Флетчера «О государ
стве Русском». 

ВАСИЛИИ БЛАЖЕННЫЙ 

Житие. О времени рождения свя
того точных сведений нет. В наибо
лее древнем житии полной редак
ции об этом не говорится, равно как 
и о возрасте, в каком скончался 
блаженный. Святцы (М., 1646), от
разившиеся в сокращенном житии 
и не подтверждающиеся более ран
ними списками полного жития, 
сообщают о преставлении В. Б. в 
7060 (1552) г. в 88-летнем возрасте. 
Основываясь на этом сообщении, 
нек-рые летописи XVII в. (РГБ. 
Ф. 256. № 262 и ГИМ. Муз. собр. 
№ 733) помещают сведения о рож
дении святого под 6972 (1464) г. 
(в первой ошибочно указан 6672). 
Принимая во внимание указание 
Святцев 1646 г. и кратких летопис
цев XVII в. о том, что В. Б. скончал
ся в возрасте 88 или 94 лет, и считая 
наиболее вероятным годом кончины 
святого 1557-й (сообщение полного 
жития), можно предположить, что 
блаженный родился в 1468 или в 
1462 г. Кроме того, если допустить, 
вслед за Кузнецовым, что 1-е янв.— 
день тезоименитства блаженного — 
был днем его Крещения, то рожде
ние святого пришлось на конец года. 

Местом подвигов святого была 
Москва. По свидетельству полного 
жития, В. Б., вступив на путь юрод
ства ради Христа, оставил «род 
свой, и дом отчьск, и град, идеже ро-
дися», следов., святой родился не 
в Москве. Однако в этой части жи
тие В. Б. дословно цитирует житие 
прп. Феодора Эдесского (Саваита), 
к-рый покинул «град, идеже роди-
ся» и пришел в Иерусалим, и, т. о., 
может быть агиографическим штам
пом. В сокращенном жизнеописа-

Св. Василий Блаженный прощается 
с родителями. Миниатюра из жития 

Василия Блаженного. Нач. XIX в. 
(ГИМ. Муз. № 32. Л. 107 об.) 
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нии (в Прологе 1660 г.) и в Святцах 
1646 г. сообщается, что В. Б. родил
ся «в царствующем граде Москве у 
Пречистыя Богородицы Владимер-
ския на Елохове» (см. Богоявления 
Господня собор в Елохове). 

О родителях блаженного известно 
по полному житию лишь то, что они 
испросили себе ребенка молитвами. 
Святцы 1646 г. и сокращенное жи
тие сообщают, что отца В. Б. звали 
Иаковом, а мать — Анной. В позд
них источниках (несохранившемся 
Шепаревском списке жития кон. 
XVIII — нач. XIX в. (опубликован 
Кузнецовым), в предании, изложен
ном в книге И. М. Снегирёва) сооб-

Родители св. Василия Блаженного 
Иаков и Анна молятся о чадородии. 

Клеймо иконы «Св. Василий Блаженный 
в житии». XVII-XIX вв. (ГИМ) 

щается, что отец отдал В. Б. на обу
чение к сапожнику, в мастерской 
к-рого у мальчика открылся проро
ческий дар: приехавший в Москву 
торговец хлебом заказал в мастер
ской сапоги, в ответ В. Б. рассме
ялся и заплакал. После ухода купца 
мальчик объяснил мастеру свое по
ведение тем, что купец заказывает 
сапоги, к-рые не сможет надеть, т. к. 
скоро умрет, что и сбылось. 

По сообщениям сокращенного 
жития и летописцев XVII в., в 10 
или 16 лет В. Б. взял на себя подвиг 
юродства. Сначала блаженный при
нял обет молчания и находился в 
непрестанной умной молитве. За
тем, наставляемый Св. Духом, он 
«во юродство претворися и обнажи 
тело свое» (Житие. С. 43). В Сте
пенной книге В. Б. назван «правед
ным нагоходцем», «самовольне об
наженным телеснаго одеяния», «не 
имеяше бо на телеси своем ни еди-
наго рубища и стыдения не имуще, 



якоже первозданный преже пре
ступления... Божия бо благодать 
греяше его. Огня же и мраза силь-
нейши плоть праведнаго сего бяше» 
(ПСРЛ. Т. 21. Ч. 2. С. 599, 635). Про
звище блаженного Нагой встречает
ся в летописных памятниках XVI-
XVII вв. (Тихомиров. С. 201). 

В житии говорится, что блажен
ный, ведя суровую жизнь, вкушая 
совсем немного пищи и воды, «ни 
вертеп, ни хлевину же имея, бескро
вен [без крова.— К. Е.] пребываше» 
(Житие. С. 45). Однако Пискарев-
ский летописец сообщает, что «в 
животе блаженного Василия житие 
его было на Кулишках, у боярыни 

Св. Василий Блаженный в молении. 
Клеймо иконы «Св. Василий Блаженный 

в житии». XVII-XIX вв. (ТИМ) 

вдовы именем у Стефаниды Юрло
вы» (ПСРЛ. Т. 34. С. 200). Род Юр
ловых (потомки бояр Плещеевых) в 
XVI в. владел землями в Москов
ском и Тверском уездах, а С. И. Юр
лова — историческое лицо. Инфор
мация о том, что святой жил и пре
ставился в доме у некой вдовицы 
(не названной по имени) есть также 
в списке сокращенного жития кон. 
XVII — нач. XVIII в. (Кузнецов. Свя
тые блаженные Василий и Иоанн. 
С. 78, 152, 242-243). В описаниях 
прижизненных чудес В. Б. с его на
готой связано чудо исцеления свя
тым девицы или торговок, смеяв
шихся над его обликом и за это на
казанных слепотой. Раскаявшись, 
они исцелились через В. Б. 

В. Б. был почитаем также ино
странными купцами, приезжавши
ми в рус. столицу, как покровитель 
морских путешественников (по со
общению жития,святой, находясь в 
Москве, утишил бурю на Каспий
ском м. и спас купеческие корабли). 
В ранних свидетельствах о В. Б. от-

ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ 

^Р^Р^р 
мечается его дар предвидения. Со
гласно Степенной книге, святому 
в кремлевском Успенском соборе 
в 1521 г. было «огненное видение» 
от иконы Богоматери, возвещавшее 
Божий гнев на москвичей и скорое 
нашествие крымского хана Махмет-
Гирея на Москву. По свидетельству 
Степенной книги, В. Б. предвидел 
также пожары в Москве в июне 1547 г. 
Более подробно об этом рассказано 
в житии: в 1547 г., после апрельских 
пожаров, В. Б. «прииде на монас
тырь Воздвижения Честнаго Крес
та, иже зовется на Острове, и ста 
пред церковию, к неиже оумилно 
зря, оумноую молитву деиствоуя и 
плача неоутешно» (Житие. С. 75). 
Люди недоумевали о причинах пла
ча, но 21 июня 1547 г. именно с Воз
движенской ц. начался пожар. По
здние жизнеописания святого при
водят большое число случаев его 
прозорливости — предвидение со
бытий, о к-рых блаженный говорил 
иносказательно, способность видеть 
ангелов, бесов, угадывать под внеш
ним благочестием ложь и действие 
диавола и др. 

Свидетелем подвигов блаженного и 
его почитателем был и царь Иоанн IV 
Васильевич, беседовавший о В. Б. с 
митр. св. Макарием (по-видимому, 
уже после своего венчания на цар
ство 16 янв. 1547, но ранее пожара, 
случившегося в июне того же года). 
Согласно Флетчеру, В. Б. обличал ца
ря за его жестокое обращение с под
данными (Флетчер. С. 113). В позд
них и ненадежных источниках — 
Шепаревском списке жития В. Б. и 
в описании прижизненных чудес 
блаженного — помещены предания 
об отношениях В. Б. с царем Иоан
ном IV. Одна из легенд гласит о том, 
что святой, получив как-то от царя 
в угощение «некое питие», выплес
нул одну за другой 2 чаши за окно. 
Царю, разгневанному этим поступ
ком, В. Б. сказал, что так он поту
шил пожар в Вел. Новгороде. Спе
циально посланный из Москвы в 
Новгород гонец подтвердил, что 
в городе видели над начавшимся по
жаром образ нагого человека, ту
шившего огонь. Во время литургии 
в кремлевском Успенском соборе, 
как отмечает еще одна легенда, свя
той спрятался в угол. На вопрос 
Иоанна IV, почему В. Б. не было на 
службе, тот ответил, что он-то при
сутствовал, царь же телом находил
ся в храме, а мыслями возводил себе 
дворец на Воробьёвых горах. 

Вериги св. Василия Блаженного (?) 
(ЦАКМДА) 

Еще один сюжет из рукописи Ше-
парева связан с походом Иоанна IV 
на Вел. Новгород в 1569-1570 гг.: 
в разгар казней новгородцев В. Б. 
пригласил царя в «убогий вертеп» 
под мостом через Волхов и предло
жил ему «скляницу крови и часть 
сырого мяса». В ответ на недоуме
ние государя святой сказал, что это 
кровь и плоть невинно убитых лю
дей. Выведя царя на улицу, В. Б. на
ступил ему левой ногой на ногу и 
правой рукой указал на восток. Царь 
увидел в небе души невинно уби
тых, увенчанные мученическими 
венцами, и замахал платком в знак 
прекращения казней. После этого 
кровь в сосуде превратилась в слад
кое вино, а мясо — в арбуз. Этот сю
жет противоречит всем датировкам 
жизни В. Б. и является обработкой 
рассказа о кн. Ю. Токмакове и блж. 
Николае Саллосе, к-рые отвратили 
царский гнев от Пскова подноше
нием хлеба и соли и «ужасными 
словесы» юродивого (ПСРЛ. Т. 5. 
Вып. 1.С. 115-116). 

Подвиги В. Б. очень скоро после 
его кончины стали примером для 
подражания. Др. московский юро
дивый — св. Иоанн ( t 1589) — также 

Св. Василий Блаженный. 
Икона. XVII в. (ГТГ) 



ходил по городу обнаженным, обли
чал правителей и завещал похоро
нить себя рядом с В. Б. 

В памятниках XVI-XVII вв. ука
заны различные годы кончины В. Б. 
Полное житие относит ее ко 2 авг. 
7065 (1557) г. (Дата м. б. неточна, 
поскольку под 2 авг. 1588 в летопи
сях помещены сообщения о чудесах 
от мощей В. В.; год кончины не под
тверждается более ранними источ
никами, в частности Степенной 
книгой.) В сборниках историчес
кого характера XVII-XVIII вв. (на 
примере рукописей, хранящихся в 
РГБ) встречаются следующие годы 
преставления святого: в сборни
ках из собрания В. М. Ундольского 

Погребение св. Василия Блаженного. 
Клеймо иконы «Св. Василий Блаженный 

в житии». XVII-XIX вв. (ГИМ) 

№ 233 и 771 и сходных с ними на
зван 7060-й (1552), в сборнике из 
того же собрания № 134 — 7061-й 
(1553), в рукописях № 125 и 755 
того же собрания и Месяцеслова 
Симона (Азарьина) сер. 50-х гг. 
XVII в . - 7063-й (1555), в сбор
нике № 237 - 7065-й (1557) и т. д. 
В Летописце до 1659 г. из собрания 
С. Т. Большакова (№ 131) читаем: 
«Лета 7064 (1556) мая 29 народися 
царевич Иван, да преставися Васи-
лей оуродивый Московский». В вят
ском «Летописце старых лет» 1-й 
трети XVIII в. отмечается, что В. Б. 
ходил нагим «с 10 лет», преставил
ся 1 авг. 7060 (1552) г. в Москве, 
«жив всех лет 94» (Летописец ста
рых лет. С. 322; такие же сведения 
приведены в «Летописце о царству
ющем граде Москве». С. 333). Это 
известие было принято нек-рыми 
историками (H. M. Карамзиным, 
Н. П. Барсуковым и др.). 

Погребение святого проходило 
при участии «царей и князей», к-рые 

ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ 

несли тело В. Б. «на главах своих», 
в погребении также участвовало 
большое число духовенства и мно
жество народа. По свидетельству 
жития, во время погребения бла
женного больные получили исцеле
ние. На отпевании присутствовали 
царь Иоанн IV и его супруга цари
ца Анастасия Романовна. Др. «царя
ми», видимо, следует считать казан
ских царей Александра и Симеона, 
принимавших участие в освящении 
приделов собора Покрова (или Св. 
Троицы) на Рву в окт. 1559 г. В со
кращенном житии приводятся пред
смертные слова В. Б., завещавшего 
«благочестивому царю Иоанну и 
царице Анастасии тело свое поло-
жити... у Живоначальныя Троицы и 
Покрова Пресвятыя Богородицы». 
Однако это свидетельство позднего 
происхождения, поскольку Флетчер, 
писавший о В. Б. в 1-й пол. 1589 г., 
отмечал, что тело святого совсем не
давно было перенесено в централь
ный московский храм, в к-ром, по 
описанию англичанина, можно уз
нать храм Покрова на Рву {Флет
чер. С. 113). Т. о., первоначально 
блаженный был похоронен в др. ме
сте, мощи его перенесли в Покров
ский собор, по-видимому, во время 
канонизации в 1588 г. 

Канонизация. Летописные свиде
тельства о первых чудесах от мощей 
В. Б. относятся ко времени после 
кончины царя Иоанна IV Наиболее 
достоверными являются сообщения 
«Нового летописца», Соловецкого 
летописца кон. XVI в. и Новгородско-
псковской летописи 1630 г. В «Но
вом летописце» гл. «О явлении и 
о чюдесех блаженнаго Василия» 
(20-я) помещена между кратким 
сообщением о приезде в Москву 
К-польского Патриарха Иеремии II 
(под 13 июля 1588) и рассказом об 
учреждении Патриаршества в Рос
сии и отъезде Патриарха Иеремии 
(под 23 янв. 1589). Чудеса от мо
щей В. Б., повеление царя Феодора 
Иоанновича устроить над гробницей 
святого позолоченную и украшен
ную драгоценными камнями и жем
чугом серебряную раку, а также по
строить каменный храм во имя В. Б. 
«Новый летописец» относит к 7096 г., 
т. е. ко времени с 1 сент. 1587 по 
31 авг. 1588 г.; 2 авг. 1588 г., по сви
детельству летописи, от мощей свя
того совершилось неск. чудотворе-
ний, ставших причиной канониза
ции (ПСРЛ. Т. 14. С. 38). В Соловец
ком летописце записано: «В лето 
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7096 (1588) августа в 2 день Бо-
жиим изволением в пресловущем 
граде Москве при благоверном цари 
и великом князе Феодоре Иванови
че всея Русии и при митрополите 
Иеве явися новый великий чюдо-
творец Василей Нагой и простил 
три души, две девицы да нищего 
старца, и от того дни у чюдотвор-
цова гроба великие чюдеса и проще
ние многим людем» (цит. по: Тихо
миров. С. 201); этот же текст приве
ден в Новгородско-псковской ле
тописи 1630 г. (Яковлев. С. 449). 

Пискаревский летописец относит 
начало совершения чудес от мощей 
B. Б. и создание раки к 7093-7094 
(1584-1586) гг. (ПСРЛ. Т. 34. С. 199-
200). В Мазуринском летописце нача
ло чудотворений отнесено к 7097 г., 
т. е. к периоду с 1 сент. 1588 по 31 авг. 
1589 г. (Мазуринский летописец. 
C. 144). 

Житие В. Б. содержит описание 
чудес, совершившихся при гробни
це святого в период со 2 авг. 1588 по 
1 янв. 1591 г. Предположительно это 
описание было составлено причтом 
храма Покрова на Рву, возможно, 
при участии протопопа Димитрия, 
к-рый упоминается в рассказе о пер
вых 6 чудесах; в 1589-1590 гг. про
топоп Димитрий записал случаи чу
дотворений блж. Иоанна Москов
ского. Описание первых 6 чудес 
В. Б., по-видимому, было составле
но уже в авг. 1588 г., оно встречается 
отдельно от жития в одной из самых 
ранних рукописей, сообщающих о 
В. Б . , - ГИМ. Увар. № 1797 (Царек. 
№ 520), кон. XVI в. В сент. и окт. 
1588 г. были записаны чудеса 7-21, 
в авг. 1590 — янв. 1591 г. добавлены 
чудеса 22-24 и чудеса, совершившие
ся в г. Лихвине. 

Прославление В. Б. совершалось в 
торжественной обстановке и, по-ви
димому, было связано с подготовкой 
учреждения Патриаршества в Рос
сии, т. к. помимо прочего должно 
было продемонстрировать перед на
ходившейся в Москве греч. делега
цией богатство духовных дарований 
Русской Церкви. По свидетельству 
Флетчера, собор Покрова на Рву, 
куда были перенесены мощи свято
го, посещался с величайшим почте
нием не только простыми людьми, 
но и высшей знатью, «императо
ром» (царем Феодором) и «импе
ратрицей» (царицей Ириной); дни и 
ночи напролет звонили соборные 
колокола, возвещавшие о чудесах, 
совершенных по молитвам В. Б. (По 
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словам Флетчера, нек-рые чудеса у 
гробницы блаженного в период с 
янв. по май 1589 были фальсифици
рованы монахами, напр., «исцеле
ние» мнимого хромого, уличенного 
в обмане и заточенного в мон-рь, где 
он обвинял монахов, заставивших 
его пойти на это,— Fletcher. P. 219). 
В 1589 г. царь и царица вложили в 
собор покров на гробницу В. Б. 

Живое участие в канонизации свя
того принял Борис Феодорович Году
нов. Согласно свидетельству Элас-
сонского архиеп. Арсения, участни
ка посольства Патриарха Иеремии, 
Годунов «устроил много сребровы-
золоченых рак, украсив их много
численным жемчугом и драгоцен
ными камнями, и переложил в них 
чудотворные мощи святых, проси
явших в Москве и по всей России», 
и среди них — «святого блаженного 
Василия чудотворца» (цит. по: Дмит
риевский. С. 161). По-видимому, речь 
идет не о времени царствования Го
дунова, но о предшествующем цар
ствовании Феодора Иоанновича. По 
словам Флетчера, зимой 1588/89 г. 
Годунов носил в храм В. Б. своего 
больного сына-младенца; советов 
врачей он якобы не слушал, и сын 
умер (Флетчер. С. 1270). Англ. по
сланник, по-видимому, пишет о Фео-
доре Борисовиче Годунове, к-рый ро
дился в кон. 1588 или нач. 1589 г., 
однако известно, что он был убит в 
нач. июня 1605 г. 

Службы и дни памяти В. Б. Судя 
по самым ранним сборникам (РГБ. 
Рум. № 1831), уже в кон. XVI в. су
ществовало 2 службы святому раз
ного состава, причем одна из них 
была написана до прославления В. Б. 
в авг. 1588 г. Большинство списков 
(80) содержат начинающуюся с ве
ликой вечерни полиелейную служ
бу, 28 списков начинаются с малой 
вечерни, 12 включают только один 
канон. Наиболее древний канон В. Б. 
был составлен соловецким старцем 

чавшегося в 1587, к ка
нону сделана помета: 
«Творение старца Ми-
саила Соловецкого»). 
Уже в кон. XVI в. служ

ба распространилась в рукописных 
сборниках (Ключевский. С. 319). По-
видимому, в 90-х гг. XVI в. Элассон-
ский архиеп. Арсений написал греч. 
службу блаженному. В сборниках 
с житием встречается похвала В. Б., 
составленная на основе икоса 3-й 
песни канона 2-й службы и По
хвалы блж. Исидору Твердислову. 
К 1610 г. существовало 3 службы на 
память В. Б. 

В «Уставе церковных обрядов, со
вершавшихся в московском Успен
ском соборе» (30-е гг. XVII в.) под 
2 авг. записано: «Празднуем Васи
лию Блаженному: благовесть в ре
вут, звон во вся без болшаго. А го
сударь и Патриарх бывают у празд
ника у вечерни; а у всенощнаго бы
вает един Патриарх со властьми и 
звон ему; а государь слушает заут
реню у себя на сенях; а у обедни го
сударь бывает. А в соборе поют ве
черню и заутреню с полиелеосом по 
уставу, по своему времени; а после 
заутрени у Патриарха ключари до
кладывают об отпуске к службе, что 
прикажет отпустить и к водосвяще-
нию, а звон в соборе, как государь 
пойдет» (РИБ. Т. 3. Стб. 100-101). 
2 авг. после окончания богослуже
ния Патриархи раздавали милосты
ню. В сер. XVII в. память святому 
праздновалась также 1 янв.— на 
именины В. Б. Тогда протопоп По
кровского собора приходил к Пат
риарху со св. водой и получал за это 
дар «на молебен». С сер. XVII в. чис
ло празднований святому сокраща
лось. С 1659 г. память В. Б. 2 авг. в 
Успенском соборе «уже не праздно
вали, пели рядовую», с 1677 г. Пат
риархи перестали служить в По
кровском соборе, назначая вместо 
себя архиереев, присутствовавших 
в Москве. В Уставе 1682 г. предпи
сывается совершать торжественное 
празднование В. Б. только в храме 
Покрова на Рву, «идеже лежат мощи 
его». 

В рус. Прологах сер. XVII в. па
мять В. Б. помещается обычно под 
2 авг. В Месяцесловах помимо этого 
дня указываются и др. В Месяце
слове с предисловием сер. XVII в. 
(РГАДА. Ф. 357. Оп. 1. № 25 (138)) 
и в Святцах (М., 1646) преставление 
В. Б. отнесено к 3 июля, причиной 
этого, возможно, является тот факт, 
что на 3 июля приходится память 
рус. святых — ярославского кн. Ва
силия Всеволодовича, Новгородского 
архиеп. Василия Калики, Рязанского 
еп. Василия. В Юго-Зап. Руси память 
В. Б. впервые появляется в Анфоло-
гионе (Львов, 1651) и распространя
ется в рукописях во 2-й пол. XVII в. 
В 1738 г. униатский митр. Афанасий 
Шептицкий распорядился изъять из 
Трефолоя 1694 г. памяти ряда рус. 
святых, в т. ч. В. Б. 

Почитание. В приделе В. Б. в По
кровском соборе — под покрови
тельством святого — хранилась боль
шая казна государя. (В 1595 кн. 
В. Лебедев с сообщниками замыс
лил «зажечь град Москву во многих 
местех, а самим у Троицы на Рву у 
Василия Блаженного грабити казну, 
что в те поры была велия казна» 
(Новый летописец. С. 46-47); замы
сел был раскрыт, злоумышленники 
казнены.) Жених Ксении Годуно
вой, сын дат. кор. Фридриха II герц. 
Иоанн Шлезвиг-Голштинский в 
1602 г. писал о Троицком соборе на 
Рву, что «в одном из нижних приде
лов собора днем и ночью всегда го
рят восковые свечи, туда всякий 
приходит молиться». Скорее всего 
речь идет о приделе во имя В. Б. 

В 1612 г. (см. ст. Смутное время) 
захватившие Москву поляки «раку 
блаженнаго и цельбоноснаго телесе 
великаго Василия, о Христе юроди-
ваго, разсекоша на многия части, и 
одр с места, иже бысть над ракою, 
вздвигнуша, и над тем местом, иде
же лежит блаженное тело, конем 
места устроиша и з женообразными 
лицы, и безстыдне, и безстрашне в 
того святаго церкви блудное скаре-
дие творяше» («Плач о пленении и 
разорении Московского государ
ства» - РИБ. Т. 3. Стб. 232). После 
Смутного времени почитание В. Б. 
в России не ослабевало. В 1625 г. 
у новосооруженной раки святого 
молился об исцелении дальний 
царский родственник — стольник 
А. Ф. Бабарыкин. Царь Михаил 
Феодорович и его отец Патриарх 
Филарет вложили в Покровский 
собор позолоченный и унизанный 
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жемчугом напрестольный крест с 
изображением В. Б. В кон. 10-х гг. 
XVII в. житие святого послужило 
образцом для составления жития св. 
Артемия Веркольского. 

В. Б. почитался и в последующее 
время как целитель и покровитель 
Москвы. В 1722 г. в Синоде рассмат
ривалось донесение, что в приделе 
В. Б. продается масло, «которое и 
в почтении содержится». Особен
но часто к блаженному прибегали 
для исцеления глазных болезней. 
В 1730 г. у образа В. Б. в храме По
крова на Рву висело 6 привесов 
«очей серебряных», обозначавших 
исцеленную часть тела. Предание 
гласит о том, что В. Б. почитался 
имп. Елизаветой Петровной, но до
кументальных подтверждений это
му нет. Во время оккупации Моск
вы французами, в 1812 г., рака с 
гробницы В. Б. исчезла, впосл. на ее 
месте было поставлено медное посе
ребренное надгробие под деревян
ной резной золоченой сенью. 

Покровский собор был закрыт в 
1919 г., богослужения в нем возоб
новились в 1991 г. Ежегодно 15 авг. 
молебен у раки В. Б. в соборе совер
шает Патриарх Московский и всея 
Руси. 

Храмоздательство во имя В. Б . 
Известно не много храмов, посвя
щенных блаженному. В 1588 г. в Мос
кве в честь святого была воздвиг
нута каменная церковь — придел 
Покровского собора, куда были пе
ренесены мощи святого. Ок. 1590 г. 
Г. И. Ладыженский (Большой или 
Меньшой), избавившись по молит
вам к блаженному от «черной болез
ни», в благодарность построил к югу 
от Москвы в г. Лихвине ц. во имя 

Рака с мощами св. Василия Блаженного 
в приделе во имя Василия Блаженного 

собора Покрова на Рву. 1896 г. 

В. Б. с приделом в честь Воскресения 
Господня, храм был освящен 2 авг. 
(Житие. С. 71). В 1591-1594 гг. 
иером. Герман на Столобном о-ве 
на оз. Селигер возвел деревянную 
ц. Богоявления с приделом во имя 
B. Б., в 1671 г. на ее месте освятили 
каменный храм Богоявления с при
делами ап. Иоанна Богослова, В. Б. 
и Покрова Пресв. Богородицы (в 1702 
приделы были упразднены). Храмы 
во имя В. Б. были построены в Ка
луге (1626), Кашине (упом. в 1621), 
Пензе (XVII в.), в XX в. в Волгодон
ске (Ростовская обл.). Приделы в 
честь святого существовали в Ар
хангельском соборе в г. Михайлове 
Рязанского у. (построен в 1595), в 
Благовещенской ц. в Туле (постро
ена между 1589 и 1625, придела не 
было уже в 1685-1686), в новгород
ской ц. во имя ап. Марка в Детинце 
(придел упом. в 1617), в нижней 
церкви Преображенского собора в 
Спасо-Каменном мон-ре (XVII в.), 
в ц. Воздвижения Креста Господня 
в нижегородском жен. мон-ре Про
исхождения Честных Древ (придел 
освящен в 1716), в ц. Тихвинской 
иконы Божией Матери над усы
пальницей графов Мусиных-Пуш
киных в Симоновом мон-ре (освя
щен в 1839/40). 
Ист.: Летопись о многих мятежах и разоре
нии Моск. гос-ва от внутренних и внешних 
неприятелей. СПб., 1771. С. 11; РИБ. СПб., 
1876. Т. 3. Стб. 100-101; Т. 13. СПб., 1909. 
Стб. 232; Житие св. блаженного Василия, 
Христа ради юродивого. М., 1881; Материа
лы для истории, археологии и статистики 
моек, церквей, собранные из книг и дел быв
ших Патриарших приказов В. И. и Г. И. Хол
могоровыми при руководстве И. Е. Забели
на. М., 1884. № 60, 83; Дмитриевский Α. [Α.] 
Архиеп. Елассонский Арсений и его мемуа
ры из рус. истории. К., 1899. С. 161; «Летопи
сец о царствующем граде Москве» // Там же. 
C. 333; ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21. Ч. 2. С. 599, 
635, 636; М., 2003. Т. 5. Вып. 1. С. 115-116; 
М., 2000. Т. 14. С. 23,38; Т. 34. М„ 1978. С. 199-
200; Кузнецов И. И., прот. Свв. блаженные 
Василий и Иоанн, Христа ради Моск. чудо
творцы. М., 1910. С. 33-98,132-176; Fletcher G. 
Of the Russe Commonwealth // Rude & Bar
barous Kingdom: Russia in the Accounts of 
16th Cent. English Voyagers / Ed. by L. E. Berry 
and R. O. Crummey. Madison e. a., 1968. P. 219 
(на рус. яз.: ФлетчерДж. О государстве Рус
ском // Проезжая по Московии. М., 1991. 
С. 25-138); Тихомиров M. H. Рус. летописа
ние. М., 1979. С. 201; Акафист Св. блажен
ному Василию, Христа ради юродивому, моек, 
чудотворцу. М., 1999; Яковлев В. В. Нов
городски-Псковская летопись / / Опыты по 
источниковедению: Древнерус. книжность. 
СПб., 2001. С. 449; Летописец старых лет / / 
Уо Д. К. История одной книги: Вятка и «не
современность» в рус. культуре петровского 
времени. СПб., 2003. Прил. 10. С. 322. 
Лит.: Карамзин H. M. История гос-ва Россий
ского. Т. 5-8. Кн. 2. М„ 1989рГ>. Примеч. к 

Т. 8. Стб. 27. Примеч. 173; Т. 9-12. Кн. 3. 
Т. 10. Стб. 161-162; Снегирев И. Св. Василий 
Блаженный / / ДЧ. 1864. Ч. 2. С. 293-308; 
Ключевский. Древнерусские жития. С. 319; 
[Белянкин А. Е.]. Сказание о жизни и чуде
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К. Ю. Ерусалимский 
Иконография. В. Б. изображался стар

цем, полностью обнаженным, иссушен
ным воздержанием, с седыми кудрявы
ми волосами и такой же бородой, что 
соответствовало сведениям жития и во
шло во мн. иконописные подлинники: 
«Власы сед, курчеват, брада седа, неве
лика, курчевата же, наг весь, в левой 
руце платок свиток, а правая молена, 
персты вверх, власы с ушей» (подлин
ник XVII I в., изданный С. Т. Большако
вым) . В нек-рых подлинниках форма 
бороды В. Б. сравнивается с формой бо
роды св. Иоанна Предтечи, ап. Павла, 
Алексия, человека Божия, или прп. 
Пафнутия Боровского, а цвет волос 
определяется как рыжеватый. В состав
ленном В. Д. Фартусовым «Руководстве 
к писанию икон...» (1910) традиц. ико
нография В. Б. дополнена изображе
нием хартии с текстом жития святого. 

Самым ранним изображением В. Б. 
можно считать миниатюру Шумилов-
ского тома Лицевого летописного свода 
70-х гг. XVI в. ( Р Н Б . F. IV. 232. Л. 833), 
иллюстрирующую известие о событиях 
1521 г., когда во время приближения 
к Москве крымского хана Махмет-Ги-
рея «праведный нагоходец Василий», 
ночью молившийся перед Успенским 
собором, услышал шум внутри храма и 



Св. Василий Блаженный 
в молении ко Христу. 

Икона из собора Покрова на рву. 
Кон. XVI-нач. XVII в. 

глас от Владимирской иконы Богомате
ри, намеревавшейся покинуть свое мес
то (этот эпизод был позднее включен в 
состав клейм иконы «Богоматерь Вла
димирская с деяниями» 2-й пол. XVII в. 
из ярославской ц. свт. Иоанна Златоус
та в Коровниках (ЯХМ)). Устойчивая 
иконография В. прослеживается с 1588 
г., когда состоялось церковное прослав
ление святого. В 1589 г. был создан над
гробный покров с прямоличной фигу
рой В. Б. и образом Св. Троицы в сег
менте наверху, шитый по повелению 
царя Феодора Иоанновича и царицы 
Ирины в ее мастерской (ГИМ, музей 
«Покровский собор»). Видимо, схожее 
изображение В. Б. находилось и на 
крышке несохранившейся серебряной 
раки 1588 г. На существование икон 
В. Б. до его церковного прославления 
указывают сведения о составлении ему 
службы ранее 1588 г., о сооружении ка
менной палатки над его гробом до 1588 г. 
{Баталов, Успенская. С. 37), а также его 
изображение на иконе «Походная цер
ковь» (ТОКГ) 3-й четв. или 70-х гг. XVI в. 
К числу древнейших образов В. Б. так
же относятся изображения на киоте ико
ны «Богоматерь Умиление Корсунская» 
(ВСМЗ), вложенной в 1590 г. в суздаль
ский Евфимиев мон-рь Демидом Чере-
мисиновым: фронтальная фигура на 
правом поле малого киота и образ в мо
лении на правом поле большого киота. 
Повторение фигуры В. Б. свидетель
ствует о том, что вкладчик иконы, брат 
царского казначея Дементия Черемиси-
нова, почитал недавно прославленного, 
«нового» чудотворца как молитвенника 
о «царском чадородии», покровителя 
царя Феодора Иоанновича и всего Рус
ского гос-ва. 

ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ 

К рубежу XVI-XVII вв. в связи с мно
гочисленными чудесами у гроба В. Б. и 
вниманием властей к прославлению но
вого святого иконы В. Б. получили ши
рокое распространение, о чем свиде
тельствуют посвящения храмов, имев
ших соответствующие иконы в местном 
ряду иконостаса. В Описи Кирилло-Бе-
лозерского мон-ря 1601 г. упомянуты 
изображения В. Б.: на поле иконы Бо-
жией Матери и на складне, очевидно 
вложенных в обитель между 1588 и 
1601 гг. (Опись строений и имущества 
Кирилло-Белозерского мон-ря 1601 г.: 
Коммент. изд. / Сост. 3. В. Дмитриева 
и M. H. Шаромазов. СПб., 1998. С. 80, 
167). С кон. XVI в. образ В. Б. часто 
встречается в минейных иконах на авг. 
(кон. XVI в., Дом-музей П. Д. Корина; 
1701 г., ГТГ). 

Изображения В. Б. делятся на 2 ос
новных типа. Первый — фронтальная 
фигура с молитвенно поднятой к груди 
правой рукой (или обеими руками), как 
на покрове 1589 г., на иконе «Походная 
церковь» (ТОГК) и на правой створке 
складня с перламутровой панагией 
в центре, праздниками и избранны
ми святыми рубежа XVI-XVII вв. 
(СПГИАХМЗ). При этом святой может 
быть представлен полностью обнажен
ным (покров 1589), в набедренной по
вязке (икона «Походная церковь») или 
с платком-«свитком» в левой руке, 
прикрывающим чресла (складень из 
СПГИАХМЗ). Ко второму, более рас
пространенному типу относятся много
численные иконы В. Б., где он в трехчет
вертном повороте, с воздетыми руками 
молится Христу, Богоматери или Св. 
Троице (2 последних варианта, вероят
но, связаны с посвящениями важней
ших престолов собора Покрова Бого
родицы на Рву, Покровского и Троиц
кого) — иконы кон. XVI — нач. XVII в. 
из придела во имя В. Б. собора Покрова 
на Рву (ГИМ, музей «Покровский со
бор»), из Благовещенского собора в Соль-
вычегодске (СИХМ), из собр. И. С. Ост-
роухова (ГТГ), в ГРМ и др. В подобных 
случаях В. Б. часто изображался на 
фоне пейзажа и обычно не имел набед
ренной повязки или платка. Полная на
гота — его устойчивый иконографичес
кий признак, выделяющий его среди др. 
юродивых, в тот период, согласно сви
детельству житийных текстов, воспри
нималась как нагота «первозданного» 
Адама {Кузнецов. 1910. С. 73). 

Традицию представлять В. Б. в моле
нии продолжает икона XVIII-XIX вв. 
из местного ряда иконостаса Покров
ского придела собора Покрова на Рву. 
Развитием этого извода являются изве
стные в XVIII-XIX вв., но, вероятно, 
появившиеся во 2-й пол. XVII в. изоб
ражения молящегося В. Б. на фоне Мос
ковского Кремля и Покровского собора, 
следующие широко распространенной 
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Святые Василий Блаженный 
и царевич Димитрий Угличский. 

Икона. XVIII в. (ГИМ) 

в искусстве XVII-XIX вв. иконографии 
рус. чудотворцев как заступников за 
город и его жителей. Таковы иконы 
1-й трети XVIII в. из иконостаса приде
ла в честь В. Б. собора Покрова на Рву 
(ГИМ, музей «Покровский собор»), кон. 
XVIII в. «Василий и царевич Димитрий 
Угличский» (ГИМ), 30-х гг. XIX в. «Ва
силий и Максим Блаженные» (ГМЗК) 
и др. В отличие от большинства ранних 
памятников на этих иконах, как и во мн. 
др. произведениях XVIII-XIX вв., В. Б. 
представлен в набедренной повязке. 

В рус. искусстве кон. XVI-XIX в. рас
пространены парные изображения В. Б. 
с др. святым, напр. произведения кон. 
XVI-XVII в., в к-рых московский под
вижник представлен вместе со свт. Ва
силием Великим, своим небесным по
кровителем: пелена кон. XVI в. (ГРМ), 
створки складня из Покровского мон-ря 
в Суздале (ВСМЗ) и др. Очевидно, эта 
устойчивая композиция, аналогичная 
ряду изображений др. рус. святых вмес
те с их небесными покровителями, свя
зана с ранним этапом почитания В. Б., 
когда в храме, где находились его мощи, 
праздновали и память свт. Василия Ве
ликого (1 янв.). Более редким вариан
том является изображение В. Б. вместе 
с прав. Артемием Веркольским (икона 
20-х гг. XVII в. (?), ГТГ), вероятно обус
ловленное особенностями почитания и 
иконографии прав. Артемия, чей облик 
и одежды близки традиц. атрибутам 
юродивых. На иконе кон. XVIII в. «Ва
силий и царевич Димитрий Угличский» 
(ГИМ) святые, изображенные на фоне 
Московского Кремля, объединены как 
местные чудотворцы и заступники го
рода. Возможно, что в основе этого па
мятника лежит включенное в одну из ре
дакций жития святого предание о том, 
как В. Б. предсказал царице Анастасии 



рождение сына Димитрия и его мучени
ческую смерть, что не соответствует ре
альным событиям XVI в. {Кузнецов. 
1910. С. 92). 

Гораздо чаще В. Б. изображался в паре 
с московскими юродивыми Максимом 
Московским и Иоанном Большим Кол
паком. Появление таких композиций 
может быть связано с принадлежностью 
к одному лику святых и местоположе
нием храмов, где были погребены под
вижники: гробницы В. Б. и Иоанна на
ходились по сторонам придела Св. Тро
ицы собора Покрова на Рву, а могила 
Максима — в соседней ц. Максима Бла
женного (Максима Исповедника) на 
Варварке. Общее почитание В. Б. и 
Иоанна проявилось в многочисленных 
иконах с их изображением, существо
вавших, очевидно, уже в XVII в. (икона 
XIX в. в ГИМ, музей «Покровский со
бор»), и в композиции местного ряда 
иконостаса Покровского придела собо
ра Покрова на Рву, где размещены пар
ные иконы этих юродивых (XVIII-
XIX вв.). На нек-рых иконах того вре
мени В. Б. и Иоанн представлены в мо
лении перед образом Покрова Богома
тери, храмовой иконой собора, где почи
вают их мощи (икона 1780 на юж. фаса
де колокольни собора Покрова на Рву). 
В XIX в. на таких иконах иногда поме
щалось изображение самого собора. Со
вместные образы В. Б. и его предше
ственника, блж. Максима Московского, 
известны уже с кон. XVI в. (икона «По
ходная церковь» в ТОГК). В XVIII-
XIX вв. блаженные В. и Максим обыч
но изображались на фоне Московского 
Кремля (икона 30-х гг. XIX в., ГМЗК). 
Эта двоица постоянно встречается на 
иконах «Шестоднев», выполненных в 
нач. XIX в. в мастерской палехского 
иконописца В. И. Хохлова (ЦМиАР, 
собр. П. Д. Корина в ГТГ и др.): клеймо 
с фигурами московских юродивых нахо
дится на нижнем поле и замыкает ряд 

Святые Василий Блаженный 
и Иоанн Большой Колпак. 

Икона. XVIIв.? (ГИМ) 

ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ 

Святые блаженные Максим и Василий. 
Икона. XVIII в. (ГИМ) 

изображений рус. святых на полях, рас
полагаясь симметрично клейму с фигу
рами блаженных Исидора и Иоанна и 
рядом со сценой убиения царевича Ди
митрия Угличского. Вместе с др. мос
ковскими святыми В. Б. и Максим были 
представлены на чудотворной Боголюб-
ской Московской иконе Божией Матери 
с Варварских ворот Китай-города и ее 
многочисленных списках. Очевидно, эта 
особенность иконы была связана с пре
данием о пребывании святого у Варвар
ских ворот, а также с тем, что неподале
ку от ворот располагались храмы с по
гребениями этих юродивых и урочище 
Кулишки, где в доме Стефаниды Юрло
вой, согласно житию, находил приста
нище В. Б. Известна иконная прорись 
XVIII-XIX вв. с образами 3 московских 
блаженных — В. Б., Максима и Иоанна 
(ГРМ). 

Вскоре после прославления в 1588 г. 
В. Б. стали изображать вместе с др. рус. 
юродивыми, прежде всего ростовскими 
и устюжскими. Такова серия из 3 икон 
кон. XVI — нач. XVII в. из Благовещен
ского собора Сольвычегодска (СИХМ), 
на к-рых представлены В. Б., Прокопий 
Устюжский и Исидор Ростовский, осо
бо почитавшиеся в семействе Строгано
вых. Эту традицию продолжает пелена 
60-х гг. XVII в., заказанная для того же 
храма Г. Д. Строгановым (СИХМ), на 
к-рой кроме В. Б. и Максима Москов
ского изображены Прокопий и Иоанн 
Устюжские и Исидор Ростовский. Вмес
те с Максимом Московским, Проко-
пием Устюжским и Василием Великим 
В. Б. был представлен на створках 
складня кон. XVI в. из Покровского 
мон-ря в Суздале (ВСМЗ), а вместе с 
устюжскими юродивыми и свт. Алекси
ем, митр. Московским,— на обороте за
престольной иконы Божией Матери 
Одигитрии собора во имя св. Прокопия 
в Вел. Устюге (Описание Великого Ус
тюга в Устюжской писцовой книге 

«письма и меры Микиты Вышеславце
ва да подьячего Агея Федорова 131 и 
132 и 133 и 134 году» // Бысть на Устю-
зе...: Историко-краеведческий сб. Волог
да, 1993. С. 171). В последнем случае со
вмещение образов святых может быть 
обусловлено посвящениями престолов 
собора и его зимней церкви. 

С кон. XVI в. фигуру В. Б. включали 
в иконах с изображениями чинов свя
тости. Наиболее ранние примеры — ико
на «О Тебе радуется» рубежа XVI-
XVII вв. из собрания И. С. Остроухова 
(ГТГ), где в левой части композиции 
представлен лик юродивых, а также се
рия складней нач. XVII в. работы цар
ских или строгановских мастеров с изо
бражением Божией Матери Владимир
ской и праздников в среднике и ликов 
святых на створках (Г Τ Г, ГРМ). В этих 
случаях В. Б. изображался среди греч. 
и рус. юродивых, иногда присутствова
ли фигуры отшельников, преподобных 
Онуфрия, Петра Афонского и др. Сопо
ставление образов юродивых и препо-

Святые блаженные Максим, Василий, 
Андрей и прп. Мария Египетская. 

Фрагмент иконы «Походная церковь». 
Кон. XVI в. (ТОКГ) 

добных известно по ряду др. рус. памят
ников XVI-XVII вв., напр. икона «По
ходная церковь» (ТОГК), где В. Б. и 
Максим Московские представлены в 
одном регистре с преподобными и ря
дом с прп. Марией Египетской; икона 
«Шестоднев» кон. XVII в. из ц. Божией 
Матери Тихвинской в Ярославле (ЯХМ), 
на к-рой рус. юродивые, в т. ч. В. Б., изо
бражены вместе с преподобными Варла-
амом Хутынским, Марией Египетской, 
Зосимой и Онуфрием. Этот принцип 
продолжает традиции рус. иконографии 
позднего средневековья, когда сопостав
ляются образы святых, чья жизнь и ико
нографические признаки к.-н. чертами 
напоминали о подвиге юродства. Отме
ченная особенность находит параллель 
в текстах службы В. Б., где он уподоб
ляется не только юродивым Симеону и 
Андрею Цареградскому, но и преподоб
ным Макарию Великому, Онуфрию Ве
ликому и Павлу Фивейскому. 
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Многочисленны изображения В. Б. в 
сонме рус, и особенно московских, чу
дотворцев, как правило рядом с др. мос
ковскими юродивыми. Вместе с рус. 
преподобными и святителями он пред
ставлен на створке складня рубежа 
XVI-XVII вв. (СПГИАХМЗ). Наибо
лее ранний пример включения В. Б. в 
число московских чудотворцев — скла
день рубежа XVI-XVII вв. письма Ис
томы Савина (ГТГ), где вместе с Мос
ковскими митрополитами Богоматери 
молятся В. Б., блаженные Иоанн и Мак
сим. Изображение В. Б. наряду с др. рус. 
святыми находится на одной из дробниц 
покрова 1637 г. (ГММК), выполненно
го для гробницы вел. кнг. Евфросинии 
в московском Вознесенском мон-ре; 
В. Б., блаженные Максим и Иоанн изоб
ражены на иконе «Похвала Богоматери 
Владимирской» («Древо государства 
Российского») письма Симона Ушакова 
из ц. Св. Троицы в Никитниках (1668, 
ГТГ), где медальоны с их образами раз
мещены по соседству с московскими 
преподобными, а медальон с В. Б. сим
метричен изображению царя Феодора 
Иоанновича, при к-ром состоялось про
славление святого. Особенность иконо
графии В. Б. в этом произведении — на
личие у него свитка с надписью, про
славляющей Богоматерь: «...радуйся, 
Аромате благовонный, объюхавше серд
ца верных». В сонме московских чудо
творцев, а также ростовских святых 
(в т. ч. юродивых) В. Б. представлен на 
иконе поел. четв. XVII в. из с. Демьяны 
под Ростовом (СПГИАХМЗ), с москов
скими чудотворцами — на нижнем поле 
фресковой иконы «Богоматерь «Знаме
ние», с избранными святыми» 1-й четв. 
XVIII в. на вост. фасаде собора Покро
ва на Рву, на нижнем поле иконы 80-х гг. 
XVIII в. над входом в придел во имя 
В. Б. собора (ГИМ, музей «Покровский 
собор»), композиционно близкой фрес
ке, а также на широко распространен
ных литых старообрядческих складнях 
XVIII-XX вв. с изображением двунаде
сятых праздников на 4 створках (наибо
лее ранний — складень, 1711 г., ГИМ), 

«Богоматерь «Знамение» с избранными 
святыми». Икона. 80-е гг. XVIII в. 
(ГИМ, музей «Покровский собор») 

где в одном из клейм на фоне Москов
ского Кремля представлены молящиеся 
перед Владимирской иконой Божией 
Матери Московские митрополиты, В. Б. 
и Максим. 

Кроме произведений иконописи и при
кладного искусства образ В. Б. встреча
ется в лицевых рукописях его жития и 
на гравюрах XVIII-XIX вв., в т. ч. с бла
женными Иоанном и Максимом (Ровин-
ский. Народные картинки. № 253) и в 
сцене погребения В. Б. митр. Макарием. 

Житийные циклы В. Б. довольно ред
ки. Можно предположить, что иконы с 
клеймами жития святого существовали 
еще на рубеже XVI-XVII вв., в эпоху 
самого широкого его почитания. Соглас
но Описи Новгорода 1617 г., в иконо
стасе придела во имя В. Б., устроенного 
в ц. Евангелиста Марка в Детинце, на
ходилось всего 2 местных образа, один 
из к-рых, «на золоте, в деянье», мог быть 
храмовой иконой этого придела (Опись 
Новгорода 1617 г. М., 1984. Ч. 1. С. 38). 
Циклы жития В. Б. и отдельные сцены 
чудес сохранились на раме 1-й пол. 
XIX в., исполненной для иконы кон. 
XVI в. из придела во имя В. Б. собора 
Покрова на Рву (ГИМ, музей «Покров
ский собор»), с изображением прижиз
ненных чудес и погребения святого, 

а также в ряде рукописей 
XVIII-XIX вв. с текста
ми житий В. Б .и Иоанна 
Большого Колпака и с 
разным количеством сцен. 

Св. Василий Блаженный 
в ряду избранных святых 
(верхний ряд, 2-й справа). 

Фрагмент иконы 
«Избранные святые» 

из с. Демьяны. 
Поел. четв. XVII в. 

(СПГИАХМЗ) 

Наиболее подробными яв
ляются циклы миниатюр 
в рукописях кон. XVIII — 
нач. XIX в. (ГИМ. Барс. 

787 - 37 миниатюр; ГИМ. Муз. 32 -
38 миниатюр). Подобные циклы вклю
чают образы В. Б., сцены прижизненных 
чудес святого и посмертных исцелений 
у его раки. Краткий житийный цикл 
представлен рукописью XIX в. из собра
ния ГИМ (Хлуд. 245), с миниатюрами, 
изображающими прижизненные чудеса 
В. Б., в т. ч. избавление Новгорода от по
жара, чудо с шубой и чудо со злым кор
чемником. Нек-рые чудеса святого во
шли в состав росписи кон. XIX в. при
дела в честь В. Б. собора Покрова на Рву 
(спасение тонущего корабля на Каспий
ском м., чудо с шубой) и украсили про
дольные стенки раки В. Б., исполненной 
в 1896 г. (спасение корабля на Каспий
ском м., избавление Новгорода от пожа
ра). Существуют отдельные изображе
ния чуда В. Б. на Каспийском м.— ико
на XVIII-XIX вв., расположенная в цо
кольном ярусе иконостаса Покровского 
придела собора Покрова на Рву, под 
иконой святого, и икона В. Б. и Иоанна 
1780 г. на юж. фасаде колокольни того 
же собора. В московском храме мч. Три
фона в Напрудной слободе хранилась 
икона В. Б. со сценой его погребения. 
Лит.: Кузнецов И. И., свящ. Покровский (Св. 
Василия Блаженного) собор в Москве: Св. 
Василий и Иоанн Христа ради Юродивые: 
Лобное место. М., 1900. С. 19-21,23. Рис. 17, 
19, 23, 27, 28; он же, прот. Св. блаженные 
Василий и Иоанн, Христа ради Моск. чудот
ворцы // Зап. Моск. археол. ин-та. М., 1910. 
Т. 8. С. 10, 11, 20, 22-24, 266, 366, 374-375, 
379-387, 395-396; Большакова. Подлинник 
иконописный. С. 125; Фартусов. Руковод
ство к писанию икон. С. 374; Маясова Н. А. 
Кремлевские «светлицы» при Ирине Годуно
вой // ГММК: Мат-лы и исслед. М., 1976. 
Вып. 2. С. 45-46. Илл. 3-4; Маркелов. Свя
тые Древней Руси. Т. 1. № 53, 56, 74, 75, 76, 
77, 128, 164, 169, 179; Т. 2. № 88. С. 71-72. 
Рис. 17; Баталов А. Л., Успенская Л. С. Собор 
Покрова на Рву (храм Василия Блаженного). 
М., 2002; Преображенский А. С. Инок и юро
дивый: сопоставление двух типов святости 
в рус. иконографии позднего средневековья 
// Иконопись рус. Севера: Сб. ст. (в печати). 

А. С. Преображенский 

ВАСИЛИЙ В Е Л И К И Й [греч. 
Βασίλειος ό Μέγας] (329/30 , г. Кеса
рия Каппадокийская (совр. Кайсе
ри, Турция) или г. Неокесария Пон-
тийская (совр. Никсар, Турция) — 
1.01.379, г. Кесария Каппадокий
ская) , свт. (пам. 1 янв., 30 янв.— 
в Соборе 3 вселенских учителей 
и святителей; пам. зап. 2 янв., 
14 июня) , еп. Кесарии Каппадокий-
ской, отец и учитель Церкви. 

Жизнь. Источники. I. Свидетель
ством о событиях жизни В. В., как 
прямым, так и косвенным (об обра
зовании, образе мыслей), является 
корпус сочинений самого святителя. 
Наиболее важные автобиографичес
кие фрагменты: Ер. 204, 210, 223, 



Свт. Василий Великий. 
Миниатюра из Служебника 
Гостинопольского мон-ря. 

Ок. 1475 г. (РНБ. Соф. 531) 

224; De jud. / / PG. 31. Col. 653A; 
De Spirit. Sanct. 29. 74. 

П. Свидетельства современников. 
1. Свт. Григорий Богослов: а) «Над
гробное слово Василию Великому» 
{Greg. Nazianz. Or. 43) является 
основным источником сведений о 
семье, детстве В. В., времени обу
чения его светским наукам, чему ав
тор был непосредственным свидете
лем (ср. автобиографическую поэму 
«De vita sua»). Первоначальный ва
риант гомилии был устным (речь 
1 янв. 382, в день памяти В. В., от
мечавшейся в Кесарии) и потому, 
вероятно, значительно более корот
ким и существенно отличавшимся 
от последующего письменного вари
анта (Bemardi. 1992. Р. 27-28); б) др. 
гомилии: Or. 9. 4-6; Or. 10. 2-4; 
Or. 11. 1-3; Or. 13. 2; Or. 18, содер
жащие много свидетельств о харак
тере В. В.; в) письма к В. В.: Ер. 1, 2, 
4-6, 8, 19, 40, 45-50, 58-60, 231; 
а также письма, в к-рых упомина
ется В. В.: Ер. 16. 3-4; 25. 2; 41. 8; 
42. 5; 43. 3; 44. 4; 53; 63. 5-6; 76; 80; 
115. 3; г) надгробные эпиграммы 
В. В. (Epigr. Basil.), a также его род
ным (Epigr. Naucr.; Epigr. Emmel.; 
Epigr. Macr.; Epigr. Theos.). 

2. Сведения о жизни В. В. содер
жатся в сочинениях его младшего 
брата свт. Григория, еп. Нисского, 
однако исследователи относятся к 
этим свидетельствам с осторожно
стью, учитывая непростые отноше
ния братьев {Gribomont. 1981. Р. 46; 
ср.: Rousseau. 1994. Р. 11): а) «Над
гробное слово брату Василию» {Greg. 
Nyss. Or. in Basil.), произнесенное, 
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вероятно, 1 янв. 381 г. {Bemardi. 1992. 
Р. 27), богато скорее риторическим 
содержанием, хотя и предоставляет 
нек-рые важные сведения о жизни 
В. В.; б) «Жизнь Макрины» (De vita 
Macr.) — жизнеописание сестры 
В. В. прп. Макрины Младшей — яв
ляется своего рода семейной хрони
кой, содержащей подробные сведе
ния, в частности, о матери В. В. прп. 
Емилии (2, 11, 13), самом Григории, 
др. братьях: Навкратии (8-9) и свт. 
Петре, еп. Севастийском (12), об 
особенностях воспитания и началь
ного образования в семье (3), о вре
мени непосредственно по возвра
щении В. В. из Афин (6), о смерти 
В. В. (14) и проч.; в) письма: Ер. 13. 
4 -5 (к Ливанию), Ер. 29. 4 и Ер. 30 
(оба к брату Петру). 

3. Свт. Афанасий I Великий в пись
ме к пресв. Палладию поддержива
ет В. В., его епископский авторитет, 
порицая кесарийских монахов, вы
ступивших против него. Он называ
ет В. В. «похвалой Церкви», свиде
тельствует об истинности его сужде
ний {Athanas. Alex. Ер. ad Pall.). 

III. Позднейшие свидетельства. 
1. Церковные историки IV-V вв.: 
а) Сократ Схоластик сообщает от
рывочные сведения о В. В.: образо
вании, изучении трудов Оригена, 
о борьбе с арианством, в т. ч. эпизод 
с имп. Валентом {Socr. Schol. Hist, 
eccl. IV 11, 23, 26; V 8, 9); б) Созомен 
описывает время обучения В. В. в 
Афинах, приводит свидетельства 
о создании им монашеских общин 
в Понте, о встрече святителя с имп. 
Валентом и о его дальнейшем про
тивостоянии арианам {Sozom. Hist, 
eccl. VI 15-17, 21-22); в) Феодорит 
Кирский подробно описывает об
стоятельства встречи В. В. с имп. 
Валентом {Theodoret. Hist. eccl. IV 
19); г) арианский историк Фило-
сторгий пишет о полемике ариан-
ского богослова Евномия с В. В., на
меренно подчеркивая «догматичес
кие заблуждения» В. В. и Григория 
Нисского {Philostorgius. Hist. eccl. 
VIII11-13); д) краткое упоминание 
о В. В. и перечень нек-рых его сочи
нений присутствуют у блж. Иеро-
нгша Стридонского {Hieron. De vir. 
illustr. 116). К этим источникам при
мыкает «Библиотека» свт. Фотия 
(IX в.), предоставляющая отрывоч
ные сведения о жизни и сочинени
ях В. В. {Phot. Bibl: 40 (8b), 43 (9а), 
75 (52b), 137 (97b), 138 (97b), 141 
(98b), 162 (106a), 177 (123a), 226 
(243a), 229 (252a, 257a, 259b, 261b), 

•4, 149 
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230 (274b, 280a, 279ab), 231 (286b), 
232 (291a), 240 (322b, 232a)). 

2. Жития и гомилии: а) «Житие 
св. Василия» (Vita S. Basilii), припи
сывавшееся современнику В. В. свт. 
Амфилохию Иконийскому, как опре
делил издатель XVII в. Ф. Ком-
бефис, ему не принадлежит (BHG, 
N 246у - 260; Barringer. 1980). Мно
гочисленные вост. версии этого жи
тия указывают на то, что его воз
можным автором является преем
ник В. В. по епископской кафедре 
Елладий: предполагается, что, про
изнеся надгробную речь В. В., Елла
дий положил начало житийной тра
диции святителя, к-рая впосл. суще
ственно пополнилась за счет раз
личных вставок {Муравьев. 1997. 
С. 139-141,144). Неподлинными или 
спорными являются также припи
сываемые Амфилохию сочинения: 
«Энкомий св. Василию Великому» 
(BHG, N 260z), «Слово на Обреза
ние и [память] св. Василия Велико
го» (BHG, N 261); б) прп. Ефрема 
Сирина (IV в.) «Похвальное слово 
Василию Великому» {Φραντζόλης К. 
'Οσίου Έφραίμ του Σύρου έργα. Θεσ
σαλονίκη, 1998. Τ. 7. Σ. 338-355). 

3. Жизнеописания Нового време
ни: а) подлинные и сомнительные 
сведения о жизни В. В., его почита
нии, чудесах, мощах и проч. приво
дит Ф. Барт (ActaSS Antw., 1698. 
Iun. T. 2. P. 807-958; P., 18673. T. 23 
(Iun. T. 3). P. 295-436; отчасти вос
производится во вступительной ста
тье к изданию сочинений В. В. в пат
рологии Миня — Introductio // PG. 
29); этой работе предшествовало 
соч. «Жизнь святых Василия Вели
кого и Григория» Ж. Эрмана {Нег-
mant G. Vie de S. Basile le Grand et 
celle de Grégoire. P., 1674. 2 vol.); 
б) Л. С. Тиймон посвятил житиям 
святителей В. В., Григория Богосло
ва, Григория Нисского и Амфило-
хия Иконийского большой том сво
его труда «Mémoires pour servir à 
l'histoire ecclésiastique des six premi
ers siècles» (P., 1703. T. 9, житие 
В. В . - Р. 1-304, примеч.- Р. 628-
691); в) монах-бенедиктинец кон
грегации св. Мавра (см. ст. Маврис-
ты) П. Маран, принявший от мав-
риста Ю. Гарнье (f 1725) заботу о 
полном издании сочинений В. В. 
(вышло в Париже в 1721-1730), на 
основе работы Тиймона составил 
(1730) житие святителя (Vita Basilii 
/ / P G 29. P. V-CLXXVII). В наст, 
время оно является наиболее пол
ным источником сведений о В. В., на 



ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ 

нем основывается большое число 
последующих исследований. Од
нако, ограниченное материалами, 
находившимися на тот момент в 
парижских б-ках (Gribomont. 1981. 
Р. 23), это сочинение требует мето
дологической коррекции: жизнь и 
учение В. В. следует рассматривать 
в контексте культурных традиций 
поздней античности и христ. влия
ний (в особенности Оригена), а так
же используя совр. данные вспо
могательных исторических наук — 
археологии, палеографии, нумизма
тики и проч. 

4. Совр. исследования (XIX-
XX вв.): а) П. Аллар в 1899 г. соста
вил описание жизни В. В. (Allard), 
к-рое лежит в основе мн. общих ра
бот, посвященных святителю (в т. ч. 
на рус. языке: Лебедева. 1902; на 
греч. языке: Παπαδόπουλος. 2002); 
б) исследования греч. ученых К. Бо-
ниса (Μπόνης. 1975. Σ. 13-71) и 
П. Христу (Χρήστου. 1978) являются 
плодом глубокого изучения истори
ческих источников; б) С. Жие (Giet. 
1941), Б. Тройкер (Treucker. 1961), 
И. Куртонн {Courtonne. 1973), Б. Ген 
(Gain. 1985) и Ж. Р. Пуше (Pouchet. 
1992) раскрывают культурный и 
религ. горизонт жизни В. В. гл. обр. 
на основе его обширной переписки; 
в) Ф. Руссо (Rousseau. 1994), следуя 
П. Федуику (Fedwick. 1979), написал 
исследовательскую работу о жизни 
и творчестве В. В., в к-рой учиты
ваются новейшие данные истори
ческой науки. 

Семья, рождение и воспитание. 
Предки В. В. происходили из мало-
азийских областей Римской импе
рии: Понта по линии отца и Каппа-
докии по линии матери. В обоих ро
дах были военачальники, крупные 
чиновники, царедворцы, люди со
стоятельные, имевшие большой об
щественный вес или блиставшие 
красноречием (Greg. Nazianz. Or. 43. 
3. 3). Широкому распространению 
христианства в Понте способство
вал во 2-й пол. III в. ученик Оригена 
свт. Григорий Чудотворец, еп. Неоке-
сарии (Socr. Schol. Hist. eccl. IV 27), 
к-рый был духовным наставником 
бабки В. В. со стороны отца Макри-
ны Старшей. В. В. называл его вто
рым Моисеем (De Spirit. Sanct. 29. 
74). Макрина Старшая со своим му
жем прославились исповеданием 
Христа {Greg. Nyss. De vita Macr. 2) 
в гонение имп. Максимина Дайи, до
стигшее особенной силы на Восто
ке в 311-313 гг. В III-IV вв. пози-

Семья свт. Василия Великого. 
Икона. XX в. (Храм Трех святителей 

при Греко-латинском кабинете 
Ю. А. Шичалина) 

ции христианства уже были сильны 
и в Каппадокии. В сер. III в. пред
шественником В. В. на Кесарийской 
кафедре был еп. Фирмилиан (В. В. 
говорит о нем «наш Фирмилиан» — 
De Spirit. Sanct. 29. 74), состоявший 
в переписке со сщмч. Киприаном, еп. 
Карфагенским (Cypr. Carth. Ер. 75). 
В правление имп. Юлиана Отступ
ника (361-363) в Каппадокии про
славился мученичеством Евпсихий 
(пам. 9 апр.) (Basil. Magn. Ep. 176, 
252). 

Родители В. В. принадлежали к 
богатой земельной аристократии 
и владели обширными угодьями в 
3 малоазийских областях (Greg. 
Nyss. De vita Macr. 5): понтийских 
провинциях Еленопонте и Понте 
Полемониакском, а также в Каппа
докии и М. Армении (Tillemont. 
1703. Р. 6; Daniélou. 1963. Р. 148). 
Сам В. В. сообщает об имениях в 
разных провинциях, в т. ч. в Галатии 
(Ер. 313). Мать В. В. прп. Емилия 
росла сиротой: ее отец претерпел 
мученическую смерть, возможно 
при имп. Лицинии (308-324) (Tille
mont. 1703. Р. 6). В юности она отли
чалась редкой красотой и, хотя была 
склонна к девственному образу жиз
ни, во избежание возможного оскор
бления вышла замуж за человека 
уважаемого и безупречного — Васи
лия (Василия Старшего) (Greg. 
Nyss. De vita Macr. 2). По словам свт. 
Григория Богослова, их супруже
ство не помешало им преуспеть в 
добродетели (Or. 43. 9. 3), выражав
шейся в заботе о нищих, странно-
приимстве и милостыне, чистоте ду
ши и особенно в благочадии (εύτεκ-

νία), под к-рым свт. Григорий разу
мел многочисленность и разнообра
зие дарований детей (Ibid. 9. 1-2). 
Судя по тому, что свт. Григорий Бо
гослов называет Емилию «супругой 
иерея» (Epigr. Emmel), Василий 
Старший незадолго до смерти, по
следовавшей между 341 и 345 гг. 
(Maraval. 1971. Р. 48. Not. 2), принял 
священнический сан. После смерти 
мужа Емилия под влиянием дочери 
Макрины избрала монашеский под
виг, обретя «любомудренный и не
вещественный образ жизни» (Greg. 
Nys. De vita Macr. 11; Maraval. 1971. 
P. 53). 

У родителей В. В. было 4 сына и 
5 дочерей (Greg. Nyss. De vita Macr. 5; 
Ρ fister), иногда говорят о 10 детях 
(Maraval. 1971. Р. 159. Not. 3). Пер
вым ребенком была дочь Макрина 
(Макрина Младшая), родившаяся 
в 326 или 328 г. (Ibid. P. 45. Not. 3), 
названная в честь бабки (Greg. Nys. 
De vita Macr. 2). С 12 лет избравшая 
безбрачную аскетическую жизнь 
(Ibid. 5), Макрина оказала значи
тельное влияние на формирование 
своих братьев (Ibid. 6; у самого В. В. 
нет прямых упоминаний о ней). 

Вторым ребенком в семье был 
В. В. Третьим — Навкратий, родив
шийся ок. 330 г. (Maraval. 1971. 
Р. 165. Not. 3). Отличавшийся при
родной одаренностью, телесной кра
сотой, силой, ловкостью, он после бли
стательного начала светской карье
ры неожиданно в возрасте 22 лет 
(Greg. Nys. De vita Macr. 8; Maraval. 
1971. P. 165. Not. 3) удалился на бе
рег p. Ирис (Ирида, совр. Ешильыр-
мак) в Понте, где, «приняв образ 
жизни истинного мудреца», провел 
в уединении ок. 5 лет вплоть до сво
ей внезапной смерти (357/8) на охо
те (Greg. Nys. De vita Macr. 9) или на 
рыбной ловле (Greg. Nazianz. Epigr. 
Naucr.). После Навкратия родился 
Григорий, ставший впосл. еп. Нис
ским. 

О младших сестрах В. В. досто
верных сведений не сохранилось. 
Ни одна из них не упоминается сре
ди присутствовавших при погребе
нии матери и старшей сестры Мак
рины. Предполагается, что младшие 
сестры были выданы замуж (Greg. 
Nys. De vita Macr. 6; Pf ister. P. 111) и 
что нек-рые их дети впосл. приняли 
монашество (Maraval. 1980). Воз
можно, слушателями 22-й гомилии 
В. В. «К юношам...» были его пле
мянники (Нош. 22. 1; Boulenger // 
St. Basile. Aux jeunes. 1965. P. 63; ср.: 



Naldini. 1990. P. 15), из чего заклю
чают о семейном положении его се
стер. На основании надгробной 
эпиграммы Феосевии (св. Феозве, 
пам. 10 янв.; Epigr. Theos.) свт. Гри
гория Богослова архиеп. Филарет 
(Гумилевский) делает вывод, что 
Феосевия — одна из дочерей прп. 
Емилии и сестра свт. Григория Нис
ского (Филарет (Гумилевский). Уче
ние. 1996. Т. 2. С. 146. Примеч. 9), 
хотя большинство ученых считают 
ее женой последнего. Исследователь 
раннего периода жизни свт. Григо
рия Нисского П. Мараваль упоми
нает также о младшем сыне в семье 
Василия Старшего и Емилии Ники-
форе, умершем в раннем возрасте 
(Maraval. 1971. Р. 159. Not. 3). 

Последним ребенком в семье был 
Петр, родившийся незадолго до 
смерти отца. Не имея в отличие от 
старших братьев основательного об
разования, он с помощью сестры 
Макрины, «приохотившей его к свя
щенным наукам», получил хорошее 
религ. воспитание (Greg. Nys. De vita 
Масг. 12). Между 371 и 375 гг. В. В. 
рукоположил Петра во пресвитера 
(Ibid. 14; ср.: Basil. Magn. Ep. 203. 4), 
впосл. он доверял ему ответственные 
поручения (Ер. 119). В 380 г. Петр 
стал еп. Севастийским (Maraval. 
1971. Р. 182-183. Not. 1). Как сви
детельствует свт. Григорий Нис
ский, Петр преуспел в добродетели 
ничуть не меньше В. В. (De vita 
Масг. 12). 

Полной ясности в отношении года 
рождения В. В. нет (Courtonne. 1957. 
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Т. 1. Р. VII). Даты от 329 до 331 г. 
устанавливаются относительно года 
рождения свт. Григория Богослова 
(329), к-рый был неск. старше сво
его друга (Χρήστου. 1978. Σ. 18; 1989. 
Σ. 22) или его ровесником (ήλικος — 
Greg. Nazianz. Or. 43. 82. 1), а также 
в соответствии с последовательно
стью рождения братьев и сестер В. В. 

Местом рождения В. В. и старших 
детей семейства принято считать 
Кесарию Каппадокийскую (Магап. 
P. XXXVIII-XXXIX; Maraval. 1971. 
Р. 38-39. Not. 2), родину матери, где 
прошла почти вся дальнейшая 
жизнь В. В. Каппадокийцем (Καπ-
παδόκης ών) называет своего друга 
свт. Григорий Богослов (Greg. Na
zianz. Ер. 2). Тем не менее есть серь
езные основания принимать за род
ной город В. В. Неокесарию в пров. 
Понт (Jerphanion. P. 335. Not. 2; 
Χρήστου. 1978. Σ. 19-21; 1989. Σ. 22): 
В. В. называет Неокесарию своей 
родиной (πατρίς) (Ер. 51. 2; ср.: Ер. 
87; 223. 3); отмечает тесную связь с 
этим городом (αί σωματνκοά οικειό
τητες — Ер. 204. 2); его детство про
шло в окрестностях Неокесарии (Ер. 
204. 6; 223. 3); впосл. здесь он часто 
и подолгу жил, считая это место 
наиболее подходящим для уедине
ния (Ер. 210. 1); современник В. В. 
Неокесарийский еп. Атарвий и мн. 
клирики этого города приходились 
родственниками святителю (Χρήσ
του. 1978. Σ. 19); свт. Григорий Бо
гослов, обращаясь к В. В., говорит: 
«твой Понт» (Greg. Nazianz. Ep. 4.3). 

Сразу после рождения В. В. был 
отдан кормилице в семью, получив
шую в качестве платы неск. рабов. 
Его молочный брат Дорофей, к 
к-рому В. В. сохранил теплые чув
ства, впосл. стал пресвитером (Basil. 
Magn. Ep. 36). С самого раннего воз
раста В. В. отличался чрезвычайно 
хрупким здоровьем, болезнь сопро
вождала его неотлучно всю жизнь 
(Ер. 203. 1). Еще в младенчестве он 
перенес смертельный недуг, от к-
рого чудесным образом исцелился: 
его отец увидел Христа, говоряще
го: «Пойди, сын твой здоров» (Ин 4. 
50) (Greg. Nyss. Or. in Basil. 19). Дет
ство его прошло при бабке Макрине 
в окрестностях Неокесарии (Basil. 
Magn. Ep. 204. 6; 223. 3). От Макри
ны Старшей буд. святитель получил 
первые духовные познания: она пе
редала ему «речи блаженнейшего 
Григория [Чудотворца]» и «воспи
тала в благочестивых учениях» (Ер. 
204. 6; Pouchet. 1992. Р. 591-592). 
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С детства усвоенные понятия о Боге 
B. В. пронес через всю жизнь, лишь 
«доводя [их] до возможного совер
шенства» (Basil. Magn. Ep. 223. 3). 

Образование. Согласно античной 
образовательной традиции (Марру. 
C. 200-210), В. В. должен был с 
7 лет посещать начальную школу. 
Василий Старший, будучи извест
ным ритором в Неокесарии (воз
можно, главой школы — Bemardi. 
1992. Р. 140. Not. 2), желал обеспе
чить своим детям получение хоро
шего светского образования наряду 
с духовным воспитанием. Под его 
руководством В. В. начал изучать 
первоначальный круг наук и упраж
няться в благочестии, преуспевая 
как в слове, так и в делах (Greg. 
Nazianz. Or. 43. 12. 2-3). Однако 
вслед, ранней смерти (1-я пол. 
40-х гг.) отец не успел оказать су
щественное влияние на образова
ние сына (Bemardi. 1992. Р. 140. 
Not. 2). Ок. 346 г. В. В. отправился 
для поступления в уч-ще в Кесарию 
Каппадокийскую, местную «митро
полию наук» (Greg. Nazianz. Or. 43. 
13. 1). Здесь, вероятно, он позна
комился с Григорием Богословом 
(Ibidem), ставшим впосл. его близ
ким другом. При всем богатстве 
внешних впечатлений главными 
устремлениями В. В. всегда оста
вались любомудрие (φιλοσοφία δε 
ή σπουδή), отрешение от мира (το 
ραγήναι κόσμου) и пребывание с 
Богом (μετά Θεοΰ γενέσθαι — Ibid. 
13. 5). 



Для получения высшего образо
вания В. В. переехал в К-поль (Ibid. 
14. 1), где провел 348-349 гг. Со
гласно свт. Григорию Нисскому, там 
он одно время учился у знаменито
го ритора Ливания {Greg. Nyss. Ep. 
13. 4; ср.: Maraval. 1990. Р. 198-199. 
Not. 2). Об обучении В. В. и Григо
рия Богослова у Ливания в Анти-
охии свидетельствуют Сократ (Hist, 
eccl. IV 26) и Созомен (Hist. eccl. VI 
17). Сам В. В., обращаясь к Лива-
нию, писал: «Если мы у вас чему и 
научились, то это забылось со вре
менем» (Ер. 339). 

Ок. 350 г. В. В. перебрался в «оби
тель наук» — Афины {Greg. Nazianz. 
Or. 43. 14. 1), где его ожидали с не
терпением, поскольку имя его уже 
было на слуху у мн. образованных 
людей (Ibid. 15.1-2). Это замечание 
свт. Григория позволяет предполо
жить, что еще в Кесарии вполне про
явились способности В. В. высту
пать перед публикой и вести споры 
{Bemardi. 1992. Р. 150. Not. 2), так 
что всякий афинский учитель был 
бы рад иметь столь способного уче
ника (Ibid. Not. 3). Свт. Григорий 
Богослов, к-рый в это время также 
учился в Афинах, отмечает у моло
дого В. В. твердость характера и точ
ность речи (Ог. 43. 16. 6), редкую 
проницательность ума (Ibid. 17. 5). 
Поначалу В. В. был разочарован, не 
найдя в Афинах того, ради чего при
ехал, называя этот город призрач
ным раем (Ibid. 18. 2). Однако сбли
жение с Григорием обнаружило об
щий предмет желаний друзей — лю-
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бомудрие (φιλοσοφία), под к-рым 
оба разумели целомудренную лю
бовь по Богу (οί δε κατά Θεόν τε και 
σώφρονες έρωτες'— Ibid. 19. 1-2). 

В каждой науке, составлявшей в 
то время высшее образование, В. В. 
добивался исключительного успе
х а — в риторике, грамматике, мет
рике и философии; кроме того, он 
освоил астрономию, геометрию и 
арифметику настолько, что был не
уязвимым перед искушенными 
(Ibid. 23. 2-5). Помимо этого В. В. 
изучил не входившую в основные 
образовательные программы {Вег-
nardi. 1992. Р. 176. Not. 2) медицину, 
не в последнюю очередь в связи с 
собственным слабым здоровьем 
{Greg. Nazianz. Or. 43. 23. 6). Более 
всего свт. Григорий выделяет успе
хи В. В. в изучении этики (Ibidem), 
связанной с умением различать доб
ро и зло, а также его умение ориен
тироваться в юридических делах, 
что было тогда необходимо епис
копу {Bernardi. 1992. Р. 176-177. 
Not. 3). В. В. и Григорий были руко
водимы одним призванием — быть 
и именоваться христианами {Greg. 
Nazianz. Or. 43. 21. 2). Обилие же в 
Афинах идолов и. др. языческих со
блазнов только укрепило буд. свя
тителей в вере (Ibid. 21. 5-6). По 
словам Григория, они знали «две 
дороги: одна, первая и превосход
нейшая, вела к... священным храмам 
и к тамошним учителям, другая...— 
к наставникам во внешних науках» 
(Ibid. 21. 1), к к-рым В. В. питал из
вестную привязанность {Basil. Magn. 
Ер. 64). Их учителями в мирских 
науках называют знаменитых рито
ров Афин того времени: Имерия, 
родом из Вифинии {Phot. Bibl. 165), 
и христианина Проэресия из Кеса
рии Каппадокийской {Eunap. Vitae 
sophist. P. 484-493; Socr. Schol. Hist, 
eccl. IV 26; Sozom. Hist. eccl. VI 17). 
В Афинах было принято обучаться 
у своих соотечественников, но В. В., 
будучи приписан к школе Проэре
сия, параллельно посещал занятия и 
у Имерия и др. учителей {Χρήστου. 
1978. Σ. 29). С нек-рыми из соучени
ков по Афинам и К-полю В. В. впосл. 
состоял в переписке. Среди них бы
ли Софроний, буд. важный санов
ник {Basil. Magn. Ep. 32, 76, 96, 177, 
180, 192, 272); софист Леонтий, 
к-рому В. В. отправил трактат «Про
тив Евномия» (единственный со
хранившийся список) (Ер. 20); фи
лософ Максим (Ер. 9) и стратиг 
Терентий (Ер. 99, 214). Возможно, 

В. В. застал в Афинах буд. имп. 
Юлиана Отступника, прибывшего 
туда в 355 г. для получения образо
вания и знакомства с языческими 
жрецами {Greg. Nazianz. Or. 5.23.39). 

Возвращение на родину, креще
ние. Ок. 356 г., неск. ранее Григория, 
В. В. покинул Афины ради того, что
бы «вступить в жизнь более совер
шенную» {Greg. Nazianz. Or. 43.24.1; 
idem. De vita sua. 261-262). Поводом 
для этого послужила весть об уче
нии и подвижнической жизни Ев-
стафия, еп. Севастии в М. Армении. 
С 40-х гг. IV в. Евстафий Севастий-
ский был главным проводником мо
нашеского идеала в М. Армении, 
Понте и Пафлагонии {Sozom. Hist, 
eccl. Ill 14); он оказал значительное 
влияние на семью В. В. Ок. 350 г., 
когда В. В. был в Афинах, его мать 
Емилия, сестра Макрина, а позже и 
младший брат Навкратий посели
лись в своем уединенном имении 
Анниса в Понте, на берегу р. Ирис, 
недалеко от ее слияния с р. Лик 
(совр. Келькит) в окрестностях ма
ленького городка Ивора (совр. Эр-
баа) {Maraval. 1971. Р. 38-44; Jer-
phanion), с тем, чтобы жить сообраз
но аскетическому учению Евстафия 
{Maraval. 1971. Р. 51-52; Gribomont. 
1959. Р. 124). Несмотря на нек-рую 
настороженность к Евстафию со сто
роны православных, отношение к 
нему семьи В. В. оставалось дружес
ким вплоть до охлаждения в 372 г. 
и окончательного разрыва в 375 г. 
после разоблачения неправосл. ха
рактера его богословия о Св. Духе 
{Gribomont. 1959. Р. 115). Позже В. В. 
скажет, что Евстафий изначально 
был приверженцем арианства, но 
ловко скрывал это, а впосл. стал вож
дем ереси пневматомахов (см. ст. 
Духоборчество) (Ер. 263. 3), к-рых 
должно отлучать от церковного об
щения (Ер. 140.2; Ф. Лоофс считает, 
что эти слова о Евстафий сказаны с 
полемической резкостью — Loofs. 
1898). 

По возвращении из Афин В. В. не 
нашел Евстафия на родине: в это 
время тот был в Сирии {Basil. Magn. 
Ер. 1). В. В. не смог сразу же отпра
виться за Евстафием, возможно, как 
это следует из его письма, из-за бо
лезни (Ibidem). В др. письме В. В. 
говорит, что, пробыв нек-рое время 
в пров. Понт, он перебрался в Кеса
рию Каппадокийскую для препода
вания риторики, а также для испол
нения обязанностей адвоката в суде 
(Ер. 210. 2). Неокесария направляла 



к нему посольство с предложением 
возглавить в городе воспитание 
юношества (Ibidem), однако он ос
тался в Кесарии, где преподавал 
длительное время (Rufinus. Hist, 
eccl. 2. 9). О послеафинском перио
де свт. Григорий Богослов пишет, 
что, вернувшись домой, В. В. и он 
«несколько уступили миру и обще
ственной жизни», «Василия... удер
живал Кесарийский город» (Or. 43. 
25. 1-2). Свт. Григорий Нисский от
мечает, что по приезде В. В. из Афин 
родственники столкнулись с его 
чрезвычайным самомнением о пре
восходстве в науках и что в преодо
лении этого его состояния и избра
нии аскетичного образа жизни на 
путях служения Церкви особенно 
значимым оказалось влияние сест
ры Макрины (Greg. Nyss. De vita 
Масг. 6; ср.: Idem. Or. in Basil. 21). 
Возможно, свт. Григорий сознатель
но преувеличивает здесь роль сест
ры и не говорит о влиянии, какое 
имел на В. В. в этот период Евста-
фий Севастийский (Maraval. 1971. 
Р. 52-53). Ни Григорий Богослов, ни 
Григорий Нисский в жизнеописа
ниях В. В. вообще не упоминают Ев-
стафия, что может объясняться по
зднейшим признанием учения Сева-
стийского епископа еретическим и 
разрывом с ним В. В. 

Мнение о длительном пребыва
нии В. В. на родине по возвращении 
из Греции подвергает критике ис
следователь Ж. Грибомон. На осно
вании письма святителя (Ер. 1) он 
заключает, что после Афин В. В. сра
зу отправился на поиски Евстафия, 
слова же свт. Григория Богослова 
о временной «уступке миру и обще-
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ственной жизни» (Or. 43.25.1) озна
чают, по его мнению, годы, прове
денные в Афинах (Gribomont. 1959. 
Р. 121-122). 

К послеафинскому периоду отно
сится крещение В. В.: в детстве, оче
видно, он не был крещен. Буд. свя
титель писал о себе, что почти всю 
юность потратил на суетное уразу
мение мудрости (Ер. 223. 2; его мне
ние об обычае откладывать приня
тие Крещения см. в Нош. 13 // PG. 
31. Col. 425-436); обратившись же 
к свету евангельской истины, мо
лился о даровании ему «руковод
ства для изучения христианских 
догматов» (Ер. 223.2). Принято счи
тать, что В. В. был крещен в Кесарии 
в возрасте 27 лет, т. е. ок. 357 г. 
(Maran. P. XLVIII; Rousseau. P. 25), 
кесарийским еп. Дианием, к-рый 
знал его с детства (Basil. Magn. Ep. 
51. 1). 

Монашество. В. В. последовал за 
Евстафием Севастийским в Сирию, 
а затем в Египет, но не нашел его 
(Basil. Magn. Ep. 1; ср.: Greg. Nazianz. 

Or. 43. 25. 2). Проведя нек-рое вре
мя в Александрии, В. В. вернулся в 
Каппадокию. Это путешествие заня
ло целый год (ок. 357/8). Различные 
рукописные версии письма святи
теля (Ер. 1) предоставляют возмож
ность предполагать, что В. В. посе
тил нек-рые монашеские центры на 
севере Египта. 

По возвращении из путешествия 
на родину В. В. отправился в родо
вое имение Анниса, где уже неск. лет 
подвизались Емилия и Макрина 
Младшая. Здесь В. В. перебрался 
на противоположный берег р. Ирис, 
на расстояние 3 дней пути, в место, 
где прежде нес монашеский подвиг 
его брат Навкратий (Gribomont. 1967. 
Р. 251). В отличие от жилища мате
ри и сестры, располагавшегося под
ле деревни, место уединения В. В. на
ходилось в стороне от поселений и 
было труднодоступным. Он с боль
шим поэтическим чувством описы
вает суровость своего убежища, 
спрятанного на краю долины у по
росшей лесом горы, с одной сторо-
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ны огражденной бурной горной ре
кой, с двух др.— глубокими оврага
ми. С горы открывался величествен
ный вид на долину и бурную реку, 
богатую рыбой, в окрестностях оби
тали олени, горные козы, зайцы и 
проч. живность. Более всего В. В. 
ценил здесь тишину (την ήσυχίαν) 
и уединение (Basil. Magn. Ep. 14. 2). 
К подвижническим трудам друга 
вскоре присоединился Григорий 
Богослов, давший полушутливое 
описание трудностей и лишений, 
к-рые испытывает человек в этих 
местах (Greg. Nazianz. Ep. 4. 3-13). 
Однако он отмечал, что отшельни
чество в значительной мере способ
ствует обретению добродетели, до
стижению духовной высоты (Ер. 
5. 5). Друзья, давно мечтавшие об 
аскетической практике, сочетали 
здесь чтение Свящ. Писания, бого-
мыслие и изучение экзегетического 
наследия Оригена с физическим 
трудом. Вскоре к В. В. стали сте
каться последователи, из к-рых 
устроились общежительные общи
ны. Возможно, В. В. и его мать по
сещал в этих местах Евстафий Се-
вастийский (Basil. Magn. Ep. 223 // 
PG. 32. Col. 828-829). 

Плодом отшельничества В. В. ста
ло составление сборника фрагмен
тов из сочинений Оригена «Фило-
калия» и «Монашеских правил», 
эскизами к к-рым явились 2 его 
письма: Ер. 2 и Ер. 22 (Amand de 
Mendieta. 1949. P. 86-102). К этой 
работе святитель возвращался в про
должение всей жизни, отвечая на 
запросы насельников основанных 
им общин (Humbertclaude. Р. 38). 

Церковное служение. I. Чтец. В. В. 
постепенно прошел все ступени цер
ковной иерархии, начиная с обязан
ностей чтеца (Greg. Nazianz. Or. 43. 
25. 5; 27. 1), в к-рого он был посвя
щен, вероятно, вскоре после креще
ния, ок. 358-360 гг. Еп. Кесарии Диа-
ний взял с собой чтеца на церков
ный Собор в К-поле (янв. 360 — 
Giet. 1955), где вместе с рядом др. 
авторитетных епископов (в т. ч. с еп. 
Назианза Григорием, отцом свт. Гри
гория Богослова) подписал опре
деление веры проарианского харак
тера, получившее название аримин-
ской формулы (см. в ст. Валент и 
Урсакий). Позже, став епископом, 
В. В. писал, что сильно скорбел о 
Диании за эту подпись, поскольку 
с детства воспитывался в любви к 
нему, а повзрослев, нашел в нем доб
родетельного мужа,— и отклонял от 

ступил Григорий Бого
слов, призвавший Ев-
севия любовью увраче
вать нанесенное оскорб
ление ( Greg. Nazianz. 

Поставление Василия 
Великого во пресвитера. 

Поставление Василия 
Великого во архиерея. 
Роспись диаконника 

Благовещенского собора 
Московского Кремля. 

Сер. XVI в. 

себя обвинения в том, что предавал 
Диания анафеме (Ер. 51. 1). По др. 
версии того же письма В. В., Дианий 
перед смертью (362) удостоверил 
его в своей постоянной верности 
Никейскому Символу веры (Ер. 51.2 
/ / PG. 32. Col. 389-392). В К-поле 
могла произойти первая и, возмож
но, единственная встреча В. В. с ари-
анским богословом Евномием (Giet. 
1955). По возвращении из К-поля 
В. В. вскоре вернулся на нек-рое 
время в Аннису. 

П. Пресвитер. Вступивший на Ке-
сарийскую кафедру в 362 г. Евсевий, 
желая иметь своим помощником 
человека сведущего и уважаемого, 
рукоположил В. В. во пресвитера 
(в 362 — Tillemont, Rivière, Bardy, 
Giet, Fedwick, Rousseau; в 364 — Ma-
ran, Quasten, Simonetti, Bernardi). 
Это совершилось помимо воли са
мого В. В.; так же как и Григорий 
Богослов, он предпочитал монашес
кое уединение (Greg. Nazianz. Ep. 8). 
Незаурядные пастырские качества 
быстро проявились в В. В.: он обрел 
уважение и любовь не только жите
лей Кесарии, но и многих избрав
ших подвиг монашества. 

Еп. Евсевий являл собой высокий 
тип благочестия, однако его не ми
новала человеческая слабость: види
мо, Евсевия задевало, что успехи 
В. В. затмевали его епископское по
ложение. Свт. Григорий Богослов не 
пишет, какую именно обиду нанес 
Евсевий В. В. (Greg. Nazianz. Ep. 16. 
4-8; ср.: Ер. 17), однако последний, 
не желая использовать свой автори
тет, поскольку боялся нарушить 
церковное единство, предпочел уда
литься в Аннису (кон. 363 — Fed
wick. 1981. Р. 8; Greg. Nazianz. Or. 43. 
28-29). Примирителем сторон вы-

Ер. 16. 4-8; ср.: Ер. 17) 
и принять В. В. (Ер. 
18. 3). 

Это примирение бы
ло особенно важно в 

тот момент (365 — Fedwick. 1981. 
Р. 11), т. к. с приходом к власти им-
ператора-арианина Валента необы
чайно обострилась активность ере
тиков (Greg. Nazianz. Ep. 19. 5). Имп. 
Валент, руководствуясь, видимо, со
ображениями гос. целостности и не
обходимости устойчивых поступ
лений в казну, направился в июле 
365 г. в окружении арианских епис
копов в Кесарию (Greg. Nazianz. Or. 
43. 31. 2), чтобы принудить Кеса-
рийскую Церковь подписать ари-
минскую вероисповедную формулу 
(Bernardi. 1992. Р. 198-199. Not. 1). 
Кесария нашла достойного заступ
ника в лице В. В. (Greg. Nazianz. Or. 
43. 31. 4 -5 ; Sozom. Hist. eccl. VI 15), 
сумевшего тем самым вернуть себе 
доверие правящего архиерея, В. В. 
стал для него советником и помощ
ником. Он фактически занял второе 

Народ просит у свт. Василия защиты 
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место в епархии после Евсевия, при
няв дела церковного управления в 
свои руки: Евсевий «управлял наро
дом», а В. В.— «управляющим» 
(Greg. Nazianz. Or. 43. 33. 4). На это 
время приходится часть проповедей 
и толкований В. В. (Fedwick. 1981. 
Р. 9-10). 

Пастырские и организаторские 
способности В. В. ярко проявились 
во время разразившегося из-за не
урожая сильного голода в кон. вес
ны — нач. лета 369 г. (Greg. Nazianz. 
Or. 43. 34. 3; Fedwick. 1981. P. 11). 
Положение голодающих усугубля
лось тем, что имевшие у себя продо
вольственные запасы намеренно их 
придерживали, чтобы поднять цену 
(Greg. Nazianz. Or. 43.34.4-5). Были 
случаи, когда потерявшие надежду 
люди продавали своих детей, чтобы 
как-то прокормить остальных чле
нов семьи (Basil. Magn. Нош. 6 // 
PG. 31. Col. 269). Именно в это вре
мя В. В. произнес ряд проповедей: 
Нош. 8; 9; возможно, также Нош. 6 
и, 7 (Fedwick. 1981. Р. 9-10. Not. 35, 
36,38), объединенных одной темой — 
социального преобразования в соот
ветствии с евангельскими заповедя
ми. Пастырь утешает скорбящих, 
указывая на причины бед — оску
дение в людях братской любви 
(Нош. 8 / / PG. 31. Col. 309) и забве
ние истинного предназначения че
ловека из-за предпочтения земного 
благополучия (Ibid. Col. 325). В. В. 
приобретает продовольствие на сред
ства, вырученные от продажи своего 
состояния (Greg. Nyss. Or. in Basil. 
17), собирает пострадавших от голо
да в одно место, устанавливает кот
лы, полные овощей, и сам кормит 
бедных горожан (Greg. Nazianz. Or. 
43. 35. 4-5), в т. ч. иудеев (Greg. 
Nyss. Or. in Basil. 17), преследуя 
одну цель — проявлением человеко
любия стяжать человеколюбие (τω 
φιλανθρώπφ το φιλάνθρωπον κτήσασ-
θοα — Greg. Nazianz. Or. 43. 36. 1). Он 
увещевает богатых и скупых осо
знать «общность человеческой при
роды» (Basil. Magn. Нош. 6 // PG. 31. 
Col. 264) и помочь голодающим, 
призывает людей в соответствии со 
стоическим идеалом «необходимо
го» ограничиваться насущным, по
лагая, что так можно избежать обни
щания одних и чрезмерного обога
щения других (Ibid. Col. 267-277; 
Gribomont. 1977. P. 185). 

III. ЕпИскоп. 1. Избрание. В июне 
370 г. «на руках Василия» умер Ке-
сарийский еп. Евсевий (Greg. Na-
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zianz. Or. 43. 37. 1). В. В., будучи его 
преемником, при избрании на ка
федру столкнулся с противлением, 
завистью и открытым противостоя
нием как со стороны нек-рых горо
жан, так и со стороны ряда еписко
пов провинции (Ibidem; ср.: Idem. 
Or. 18. 35). Одним из противников 
избрания В. В. был его дядя еп. Гри
горий (кафедра не известна) (Basil. 
Magn. Ep. 60). Свт. Григорий Бого
слов не упоминает о клевете и низо
сти, сопровождавших выборы. Брат 
В. В. Григорий (впосл. еп. Нисский), 
руководствуясь благими соображе
ниями, прибег к распространению в 
пользу В. В. подложных писем, что 
быстро раскрылось. В. В. крайне 
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резко отнесся к поступку брата 
(Basil. Magn. Ep. 58). Но вместе с тем 
он сам призывал в Кесарию своих 
сторонников, пренебрегая возмож
ными неприятностями (Greg. Nazianz. 
Ер. 40, 45). 

К этому времени В. В. уже с до
статочной ясностью заявил о себе 
как о приверженце социальных пре
образований на основе христ. миро
воззрения; известны были также его 
резко отрицательное отношение к 
новейшим разновидностям ариан
ства и верность решениям Вселен
ского I Собора. Поддержку В. В. по
лучил со стороны авторитетных 
епископов М. Азии. Сщмч. Евсевий, 
еп. Самосатский, был одним из глав
ных инициаторов избрания В. В. на 
Кесарийскую кафедру (Gribomont. 
1967. Р. 30-31). В. В. поддержал так
же отец свт. Григория Богослова, еп. 
Назианза Григорий, несмотря на пло

хое состояние здоровья предпри
нявший путешествие в Кесарию для 
участия в избрании В. В., успеху 
к-рого недоставало одного голоса 
(Greg. Nazianz. Or. 43. 37. 2-3; Or. 18. 
36). С избранием В. В. кесарийцев 
поздравил свт. Афанасий Великий 
(Athanas. Alex. Ep. ad Pall.). 

2. Управление Церковью. В. В. 
принял кафедру митрополии Кеса
рии Каппадокийской в тяжелое для 
Православия на Востоке время. 
Церковь мучительно изживала кри
зис, связанный с арианством и др. 
ересями (Basil. Magn. Ep. 226.1; idem. 
De jud. / / PG. 31. Col. 653). В тече
ние всей оставшейся жизни святи
телю приходилось выдерживать на
падения не только еретиков, гл. обр. 
новых савеллиан (см. Савеллий) и 
новых ариан (Basil. Magn. Horn. 24 
// PG. 31. Col. 600), но и нек-рых 
влиятельных граждан города (Basil. 
Magn. Ep. 57). Поводом для разно
гласий служили богословские спо
ры, личная зависть к его славе и ка
нонические нестроения, вызванные 
изменением границ епархий по раз
делении Каппадокии (Greg. Nazianz. 
Or. 43. 58. 2-7). 

Церковь переживала тяжелые го
нения со стороны гос. власти, под
державшей арианство во 2-й пол. 
60-х — 70-х гг. IV в. Христиане тер
пели изгнания, конфискацию иму
щества, разного рода принуждения, 
поставления на кафедры сторонни
ков лжеучения, казни священнослу
жителей (в гавани г. Никомидия в 
370 был сожжен корабль с 80 пре
свитерами — Bernardi. 1992. Р. 222-
223. Not. 1), осквернение алтарей 
(Greg. Nazianz. Or. 43. 46. 1-2). Ке
сария находилась на пересечении 
главных дорог М. Азии, поэтому ее 
подчинение религ. политике импе
ратора было делом чрезвычайной 
важности для гос-ва. Свт. Григорий 
Богослов приводит краткую аполо
гию веры В. В. перед имперским чи
новником высшего ранга Домицием 
Модестом, префектом претория Вос
тока (370-377), к-рому святитель 
внушил уважение своей твердостью 
и к к-рому позже он неоднократно 
обращался с различными ходатай
ствами (Basil.Magn. Ep. 104,110, 111, 
279-281). На требование Модеста 
покориться императору В. В. отве
чал: «...не могу поклониться твари, 
поскольку сам есть Божия тварь и 
имею повеление быть богом... ибо 
христианство определяется не до
стоинством лиц, а верой» (Greg. 
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Nazianz. Or. 43. 48. 3-5; ср.: Basil. 
Magn. Ep. 79). Привычные средства 
принуждения — конфискация иму
щества, изгнание, пытки и смерть — 
оказывались в отношении святите
ля бездейственными, поскольку сво
им имуществом он считал волося
ное рубище, служившее ему одеж
дой, и неск. книг (состав б-ки В. В. 
см.: Gain. P. 348-353); не был связан 
никаким местом на земле; в случае 
пыток скончался бы при первом 
ударе, потому что «не имел и тела» 
{Greg. Nazianz. Or. 43. 49. 2-4). В. В. 
так характеризует христ. епископа: 
во всем остальном, будучи верен за
поведи, он смиренен, но, когда речь 
идет о Боге, тогда, презирая все, он 
имеет в виду одного Бога (Ibid. 50. 
2-3). 

Определенное В. В. изгнание было 
отменено благодаря тому, что святи
тель облегчил болезнь сыну имп. 
Валента {Greg. Nazianz. Or. 43. 54; 
ср.: Greg. Nyss. Or. in Basil. 14; Sozom. 
Hist. eccl. VI16; Theodoret. Hist. eccl. 
IV 19. 11-16). Император, удивлен
ный твердостью В. В. в исповедании 
веры, пораженный благолепием его 
богослужения на Рождество Хрис
тово 371 г., на к-ром присутствовал 
лично, проникся уважением к свя
тителю {Greg. Nazianz. Or. 43. 52). 
В. В. многократно заступался перед 
властями за друзей {Basil. Magn. Ep. 
96, 281), родственников (Ер. 280), 
странствующих (Ер. 306), рабов 
(Ер. 72, 73), за большие и малые го
рода (Ер. 76, 77), Церкви (Ер. 94), 
клириков и монахов (Ер. 86, 104, 
284) (об общественной деятельно
сти В. В. см.: Treucker). 

В своем служении В. В. преследо
вал единственную цель — все обра
щать на пользу Церкви. С большой 
мудростью он сумел подчинить сво
ей власти непокорных благодаря 
тому, что «все уступали его разуму, 
признавали его добродетель недо
ступной и единственным своим спа
сением полагали пребывание с ним 
и в подчинении у него» {Greg. Na
zianz. Or. 43. 40. 3). Влияние святи
теля распространилось на всю христ. 
ойкумену (Ibid. 41. 2), так что в кон
це жизни он с полным основанием 
мог сказать, что, кто избегает обще
ния с ним, тот отторгает себя от всей 
Церкви {Basil. Magn. Ep. 204. 7). Од
нако планы святителя созвать пред
ставительный церковный Собор для 
окончательной победы над ариан
ством и савеллианством (Ер. 70, 92) 
не были осуществлены при его жизни. 

3. Разделение Каппадокии. Зимой 
371/2 г. {Gain. P. 306. Not. 78) имп. 
Валент предпринял разделение пров. 
Каппадокия на 2 части — Каппадо-
кию I (со столицей в Кесарии) и 
Каппадокию II (со столицей в г. Ти-
ана). Это решение привело к утрате 
экономического и политического 
влияния Кесарии на значительной 
территории провинции, вслед, чего 
прекратились общественные собра
ния на главной городской площади, 
закрылись уч-ща. Знатные горожа
не, имевшие отношение к управле
нию городом, либо подверглись пре
следованиям, либо сами покинули 
Кесарию {Basil. Magn. Ep. 74. 3); го
род лишился управления (Ер. 76). 

Исцеление царевича. 
Клеймо иконы 

«Свт. Василий Великий с житием». 
1674 г. Мастер Семен Спиридонов 

Холмогорец (ЯХМ) 

Обращения В. В. к высоким чинов
никам с просьбой отговорить импе
ратора от принятого решения были 
тщетными (Ер. 74. 2; 75, 76). Вслед 
за адм. разделением произошло де
ление церковной юрисдикции — в 
Тиане возникла новая кафедра во 
главе с еп. Анфимом, к-рый начал 
претендовать на главенствующую 
роль в своей области и создавать 
препятствия для церковной дея
тельности В. В., последний придер
живался старого порядка и не при
знавал деления епархии. Из-за это
го между епископами произошел 
конфликт. Сторонники Анфима, по
дозревая В. В. в еретических взгля
дах, даже дерзнули напасть на свя
тителя в предгорьях Тавра, когда он 
ехал к часовне св. Ореста, и отобра
ли у него мулов {Greg. Nazianz. Or. 
43. 58. 3-7; Basil. Magn. Ep. 97). В. В. 
совершил неск. епископских хиро

тоний на новые кафедры для увели
чения числа епископов, подчинен
ных возглавляемой им первенству
ющей кафедре {Greg. Nazianz. Or. 
43. 59. 1). Незадолго до Пасхи 372 г. 
Григорий Богослов был поставлен 
на кафедру захолустного мест. Са-
сима, а брат В. В. Григорий — в го
родок Нисса, чем святитель подверг 
свои с ними отношения серьезному 
испытанию. Григорий Богослов 
очень остро переживал лишение 
его возможности предаваться уеди
ненной жизни {Greg. Nazianz. Or. 18. 
37; Giet. 1941. Sasimes). Подобным 
же образом во епископа г. Икония 
был рукоположен (374) верный уче
ник В. В., двоюродный брат свт. Гри
гория Богослова Амфилохий {Basil. 
Magn. Ep. 161; Попов. С. 29), способ
ствовавший проведению церковной 
политики В. В. во вверенной ему 
обл. Ликаонии {Basil. Magn. Ep. 190, 
200). Позднее, при имп. Феодосии I 
Великом, в 382 г., Каппадокия была 
объединена, но ненадолго {Gain. 
Р. 309). 

4. Поездка в М. Армению. Имп. 
Валент поручил В. В. уладить цер
ковные дела в М. Армении и поста
вить там епископов {Basil. Magn. Ep. 
99. 1, 4). Ситуация в этой провин
ции осложнялась плохими отноше
ниями с гос. властью и неудобным 
географическим положением на ок
раине империи, в непосредственной 
близости от Персии. Святитель 
предпринял путешествие в М. Арме
нию летом 373 г. {Gain. P. 394; Rous
seau. Р. 284). Причиной собственной 
заботы В. В. был Евстафий Сева-
стийский, неоднозначность бого
словских взглядов к-рого требовала 
прояснения. В г. Никополе в резуль
тате двухдневных переговоров В. В. 
с Евстафием и другими было до
стигнуто устное согласие. Однако 
необходимо было добиться от Ев-
стафия письменного исповедания, 
поскольку в разговорах с др. лица
ми он утверждал, что никакого со
гласия между ним и В. В. достигну
то не было {Basil. Magn. Ep. 99. 2-3). 
В авг. 373 г., после 2-й встречи с Ев
стафием, В. В. удалось добиться от 
него подписи под заранее составлен
ным исповеданием, представляв
шим собой Никейский Символ веры 
с кратким изложением учения о Св. 
Духе (Ер. 125. 2-3; 244. 2). Оконча
тельный разрыв с Евстафием про
изошел в 375 г. (Ер. 223), став по
водом для обнародования трактата 
В. В. «О Св. Духе» {Domes. 1956; 



Gribomont. 1967; 1975; ср.: Pruche // 
SC. N 17bis). В. В. отчасти удалось 
достичь успеха в своей миссии в 
М. Армении: он сумел примирить 
епископов, дал им свод каноничес
ких правил (τύπους) и водворил в 
Сатале оклеветанного еп. Кирилла 
(Ер. 99. 4; ср.: Ер. 102). Однако поз
же, в обход В. В., при участии Анфи-
ма, еп. Тианского, было совершено 
рукоположение еп. Фавста, в резуль
тате чего «Армения наводнилась рас
колами» (Ер. 120). В дальнейшем 
святитель влиял на ход событий по
средством писем (Ер. 227-230). 

5. Антиохийский раскол, отноше
ния с Западом. В начале своего ар
хиерейского служения В. В. пола
гал, что единственная возможность 
к упрочению Православия на Вос
токе — единомыслие с Западом (την 
παρά των δυτικών επισκόπων σύμπ-
νοιαν), средство к достижению к-рого 
он видел в преодолении вероучи-
тельных разногласий в Антиохии 
(см. в статьях Антиохийская Право
славная Церковь, Антиохийские Со
боры) {Basil. Magn. Ep. 66. 1-2; ср.: 
Ер. 258. 3; Cavallera. 1905). Постав
ленный на Антиохийскую кафедру 
в 360 г. св. еп. Мелетий был предста
вителем новой формации правосл. 
богословов («новоникейцев» — см.: 
Болотов. Т. 4. С. 91; Спасский. 1914. 

Свт. Василий Великий. 
Мозаика из Палатинской капеллы. 

1146-1151 гг. Сицилия 
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С. 488), вскоре вобравшей в себя 
большинство правосл. епископов 
Востока. Его поддерживал В. В. 
(Basil. Magn. Ep. 67), тогда как еп. 
Павлин (неканонично рукоположен
ный в 362), сторонник «старших ни-
кейцев», пользовался поддержкой 
Рима и свт. Афанасия Великого, еп. 
Александрийского. В. В. взялся за 
дело объединения «старо-» и «ново
никейцев» (Болотов. Т. 4. С. 100-
104; Спасский. 1914. С. 533-561). 
Тщетно попытавшись заручиться 
поддержкой свт. Афанасия (Basil. 
Magn. Ep. 66, 67, 69), он сам обра
тился (371) кпапеДйласг//(Ер. 70; 
Amand de Mendieta. 1963). Стрем
лением В. В. было установление 
общения Запада со сторонниками 
Мелетия в целях проведения пред
ставительного церковного Собора 
и создания платформы для окон
чательной победы Православия над 
арианством. Реакция Рима была до
статочно сдержанной (Basil. Magn. 
Ер. 90), тем не менее святитель про
должил борьбу, составив послание, 
подписанное мн. вост. епископами и 
направленное к епископам Запада 
(Ер. 92). Зап. епископы неучтиво 
вернули письмо, приложив к нему 
свой текст, к-рый требовалось под
писать (Ер. 138. 2). Все-таки дело 
сдвинулось, и в 376 г. В. В. свиде
тельствует о любви и расположении 
Запада (Ер. 253); он просит зап. 
епископов осудить основные ерети
ческие движения и главных ереси
архов — Евстафия Севастийского, 
Аполлинария Лаодикийского и Пав
лина Антиохийского (Ер. 263). Поз
же Рим снял обвинения с Мелетия 
(377), а через 9 месяцев после смер
ти В. В. в Антиохии состоялся Со
бор (Greg. Nyss. De vita Macr. 15), 
закрепивший успех политики свя
тителя и ставший подготовитель
ным этапом для Вселенского II Со
бора (381). 

6. Общественное служение. По 
примеру своих родителей В. В. уде
лял большое внимание заботе о боль
ных, путешествующих, а также ни
щих, обеспечивая их работой (Basil. 
Magn. Ep. 94). На собственные сред
ства и на пожертвования (напр., об
ширное землевладение, пожалован
ное В. В. имп. Валентом,— Theodoret. 
Hist. eccl. IV 16; Fox. P. 151-152. Not. 
87; пожертвование Кесария, брата 
свт. Григория Богослова,— Basil. 
Magn. Ep. 32. 1) он основал и под
держивал богоугодное заведение, 
получившее название «Василиада» 

и действовавшее по крайней мере до 
VI в. Оно включало больницу, воз
можно, также лепрозорий (Greg. 
Nazianz. Or. 43. 63; Gain. P. 279-280. 
Not. 36) и странноприимный дом 
(Sozom. Hist. eccl. VI 34; ср.: Basil. 
Magn. Ep. 176; 150. 3, где речь идет 
о богадельне, находившейся при 
въезде в Кесарию). В благотвори
тельности В. В. имел предшествен
ником Евстафия Севастийского 
(Epiph. Adv. Haer. 75.1), приславше
го ему для обустройства богадельни 
2 помощников (Basil. Magn. Ep. 119), 
но в организации и масштабе свое
го предприятия В. В. превзошел Ев
стафия. Подобные заведения полу
чили широкое распространение в 
окрестных и отдаленных местностях 
(Ер. 142, 143). 

7. Облик святителя. В. В. напо
минал великих святых древности 

Свт. Василий Великий. 
Икона. XVI в. Греция 

(Greg. Nazianz. Or. 43. 70-76). Свт. 
Григорий Богослов говорит о блед
ности его лица, о бороде, к-рую но
сили либо философы, либо монахи 
(Bemardi. 1992. Р. 294-295. Not. 2), 
о необычной походке, о замедлен
ной манере речи. Одежда, устрой
ство кровати, пища — все носило у 
В. В. случайный характер. Эти осо
бенности давали недоброжелателям 
повод для кривотолков об угрю
мости его нрава (Greg. Nazianz. Or. 
43. 77. 1), гордости и надменности. 
В ответ на обвинения свт. Григорий 
Богослов отмечает в В. В. твердость 
характера, постоянство, мужество и 
в то же время осмотрительность, 
силу ума, дар учительства, указыва
ет на его умение быть приятным со
беседником, выговаривать, не заде
вая самолюбия (Ibid. 64-65.1). В. В. 
не был связан браком, был нестяжа-
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телен, «бесплотен и почти бескро
вен» {Greg. Nazianz. Or. 18. 35). Бо
лезнь, сопровождавшая его всю 
жизнь, росла вместе с ним и воспи
тывала его {Basil. Magn. Ep. 203. 1), 
часто служа к духовной пользе 
{Basil. Magn. Hex. 2. 5). О своем здо
ровом состоянии он говорил как о 
более тяжелом, чем у самых безна
дежных больных, так что болезнь 
стала для него чем-то естественным 
(Ер. 136. 1). Анализ писем В. В. по
казывает, что он страдал хроничес
кой болезнью кишечника (возмож
но, болезнью Крона — Drecoll. 1997; 
ср.: Courtonne // St. Basile. Lettres. 
Vol. 3. P. 76. Not. 1 — болезнью пече
ни). В возрасте 40 лет В. В. называ
ет себя стариком, цепенеющим от 
времени, телесной немощи и пере
несенных страданий (Ер. 260. 2; ср.: 
Ер. 9.3; 176; 278; свидетельства о со
стоянии здоровья святителя содер
жат его письма к сщмч. Евсевию Са-
мосатскому). В кон. 373 г. святитель, 
казалось, находился «у врат смерти» 
(Ер. 141. 1; ср.: Ер. 161). 

Кончина. Перед самой смертью 
В. В. нашел в себе достаточно сил, 
чтобы произнести прощальное сло
во и рукоположить самых близких 
учеников {Greg. Nazianz. Or. 43. 78. 
2; ср.: Ibid. 79. 2). Последними сло
вами святителя были: «В руце Твои 
предаю дух мой» (Пс 30. 6). Соглас
но свт. Григорию Нисскому, В. В. 
умер на 9-м году епископского слу
жения {Greg. Nyss. De vita Macr. 14). 
Общепринятая дата смерти В. В.— 
1 янв. 379 г. {Tillemont. T. 9. Р. 278). 
Датировка напрямую зависит от 
точного времени возвращения из 
ссылок на свои кафедры епископов, 
изгнанных имп. Валентом, и време
ни проведения Собора в Антиохии 
{Greg. Nyss. De vita Macr. 15). Пуше 
предлагает считать датой кончины 
святителя 378 г. {Pouchet. 1992). 

Погребение свт. Василия Великого. 
Клеймо иконы «Свт. Василий Великий 

с житием». 1674 г. Мастер Семен 
Спиридонов Холмогорец (ЯХМ) 

Мараваль полагает, что В. В. умер 
ок. авг. 377 г. {Maraval. 1988; 1990. 
Р. 18-20),— такая датировка суще
ственно сдвигает др. даты жизни 
святителя: принятие епископства 
вместо 370 на 369 г., время написа
ния ряда последних писем, произне
сение проповедей на Шестоднев с 
378 на 374 г. {Rousseau. P. 360-363). 
Свт. Григорий Богослов свидетель
ствует, что при погребении была 
давка, в к-рой погибло неск. человек 
{Greg. Nazianz. Or. 43. 80. 4). 

Сочинения. Догматические. Из 
всего корпуса сочинений В. В. мож
но выделить 2 трактата, преимуще
ственно посвященные изложению 
его догматических взглядов,— «Про
тив Евномия» ('Ανατρεπτικός του 
απολογητικού του δυσσεβοΰς Εύνομίου, 
Ad versus Eunomium) и «О Святом 
Духе» (Περί του αγίου πνεύματος, 
De Spiritu Sancto). 

Трактат «Против Евномия» был 
написан ок. 364 г. в Евсиное (мес
течке на Черноморском побережье 
Еленопонта — Fedwick. 1981. Р. 10) 

. в большой спешке как 

( подготовительный ма-
^ ^ Л териал для Собора в 

I Лампсаке (Геллеспонт, 
осень 364) и, возмож
но, дописывался после 

Успение свт. Василия 
Великого. Миниатюра. XI в. 

(Dionys. Cod. 61. Fol. 35r) 

(между 360 и 366 — 
Sesboué. 1982. P. 4 3 -
45). Поводом к его на
писанию послужило 
сочинение Евномия, 
известное как «Аполо

гия» (Εύνομίου απολογητικός // SC. 
1983. № 305. P. 234-299; Vaggione. 
P. 34-75), написанное ок. 359-360 гг. 
(Ibid. P. 5-9). Вероятно, «Апология» 
является письменным вариантом 
защитительной речи, к-рую Евно-
мий успешно держал на К-польском 
Соборе в янв. 360 г., защищая сво
его учителя Аэтия от обвинений 
в исповедании крайне арианского 
учения аномеев {Sesboué // SC. N 299. 
P. 23). 

Подлинность первых 2 книг «Про
тив Евномия» никогда не ставилась 
под сомнение. Пометки на нек-рых 
визант. рукописях вызывают во
просы об авторстве 3-й кн. {Hayes. 
Р. 27). Однако связь с первыми дву
мя не оставляет почвы для сомне
ний, но близость к содержанию и 
аргументации трактата «О Святом 
Духе» дает основания предполагать 
более позднее время написания 
этой книги {Sesboué // SC. N 299. 
P. 59-61). 

Автором приписываемых В. В. 4-й 
и 5-й книг «Против Евномия» {Phot. 
Bibl. 230) в наст, время считается 
Дидим Слепец. На их лексические 
отличия от первых 3 книг трактата 
указал еще в нач. XVHI в. издатель 
всего сочинения Гарнье (PG. 29. 
Р. ССХХХШ). В кон. XIX в. И. Дре-
зеке приписывал эти книги Аполли
нарию Лаодикийскому {Dräseke. 
1892. S. 122-138), о к-ром известно, 
что он также писал против Евномия 
{Philostorgius. Hist. eccl. VIII 12). 
A. Спасский, указав на принципи
альные отличия этих книг от первых 
3 по задачам, стилю и отдельным 
мнениям, предположил, что они 
первоначально носили название 
«Опровержение Евномия» ('Αντιρ
ρητικός κατή Εύνομίου) и были со
ставлены Дидимом Слепцом. Пово
дом для дополнения первых 3 книг 
мог послужить их незаконченный 
характер, к-рый отмечал еще сам 
B. В. {Спасский. 1895. С. 339-373; 
1914. С. 519-526). Эта атрибуция 
ныне разделяется большинством 
ученых {Hayes; Sesboué // SC. N 299. 
P. 61-64). Однако предпринимают
ся попытки приписать эти книги 
В. В. на основании свидетельств та
ких древних авторов и знатоков его 
наследия, как Тимофей ПЭлур (V в.) 
и Севир Антиохийский (VI в.) 
{Smets, Van Esbroeck // SC. N 160. 
P. 119-120). Авторство примыкаю
щего к 5-й кн. «Против Евномия» 
трактата «О духе» (Inc.: Ένθυμείσθω 
μεν πάσα ψυχή, De spiritu) спорно, 



тогда как нек-рые исследователи при
писывают его В. В. (Henry. P. 185-
196; Dehnhard). Существует предпо
ложение, что этот трактат принад
лежит автору 4-й и 5-й книг «Про
тив Евномия» (Garnier. PG. Т. 29. 
Р. LXXIV, LXXV, CCXL-CCXLI; 
Спасский. 1895. С. 343; 1914. С. 519-
525) или кому-то из окружения 
В. В., может быть прп. Макрине 
(Gribomont. 1981. Р. 39-40). По со
держанию фрагмент представляет 
собой компиляцию из сочинений 
Плотина, сделанную христ. автором. 

В трактате «Против Евномия» 
В. В. опровергает тезис своего оппо
нента о том, что нерожденность яв
ляется сущностью Бога (в изложе
нии В. В., όπερ έστιν ό Θεός άγεννησία 
εστί, Бог есть нерожденность — Adv. 
Eunom. I 5), как незаконную суб
стантивацию признака, поскольку 
следствие не тождественно своей 
причине (το ακολουθούν ετερόν έστι 
παρά τον οΰ έστιν έπακολούθημα — 
Ibid. 16). Логика опровержения ари-
анской системы приводит В. В. к не
избежности обоснования феномена 
богословствования, в основе к-рого 
лежит способность человека к фор
мированию рациональных пред
ставлений о сущем (έπίνοια — Ibid. 
I 6). При этом познание не только 
Божественной сущности, но и сущ
ности сотворенного мира носит 
ограниченный характер (Ibid. I 12-
14), человеку доступно знание лишь 
о существовании Бога, но не опреде
ление Его природы или существа (το 
είναι τον Θεον, ού το τί είναι — Ibid. I 
12; ср.: 114), однако Евномий, отож
дествляя свойство нерожденности с 
сущностью Бога, постулирует позна
ваемость ее человеком. В. В. также 
показывает, что различие собствен
ных признаков Отца и Сына не яв
ляется основанием к заключению об 
Их субстанциальном различии. 

1-е печатное издание трактата 
«Против Евномия» было осуществ
лено в Венеции в 1535 г. О его ру
кописных источниках ничего не из
вестно (Durand. 1982. Р. 133). Из
дания 1551 (Базель) и 1570 (Жене
ва) гг. по своим научным принципам 
воспроизводят 1-е. Большое количе
ство рукописей учитывает издание 
1618 г. (Париж). Подготовленный 
Гарнье текст трактата для 1-го тома 
сочинений В. В. (1721) учитывает 
рукописи всех основных редакций. 
Лучшее совр. издание трактата осу
ществлено в сер. «Христианские ис
точники» (SC. N 299, 305). 

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ 

ЩШ/Щ0ЩШ^ 
Трактат «О Святом Духе» извес

тен также под др. названием — «О тро-
ическом богословии» (Περί θεολο
γίας της αγίας τριάδος). Эразм Рот
тердамский сомневался в подлин
ности 2-й части этого сочинения, 
поскольку ее стиль не соответству
ет легкости и риторической отто
ченности произведений В. В. Кроме 
того, автор проявляет интерес к со
чинениям языческих философов, 
тогда как В. В., как правило, отзы
вается о них весьма критично. Од
нако древнейшие (V-VI вв.) ру
кописи, а также прямые и косвен
ные свидетельства древних авторов 
(напр.: loan. Damasc. De imag. / / PG. 
94. Col. 1361) говорят в пользу ав
торства В. В. 

Формальным поводом для напи
сания трактата «О Святом Духе» 
послужило недоумение участников 
празднования памяти мч. Евпсихия 
(совр. пам. мученика II в.— 7 сент., 

Медальон с изображением 
свт. Василия Великого. Эмаль. XI в. 
(Музей искусств Грузии. Тбилиси) 

IV в., пострадавшего при имп. Юли
ане,— 9 аир.; В. В. в письмах указы
вает 5 и 7 сент. как даты памяти му
ченика IV в . - Ер. 100, 142, 176, 252, 
282; Rousseau. P. 182-183) в Кесарии 
в 374 г. (Pruche // SC. N 17bis. P. 4 1 -
52) по поводу употребленных В. В. 
в молитве формул «с Сыном и Свя
тым Духом» (νυν μεν μετά του Υίοΰ 
σύν τω Πνεύματι τω άγίφ) и «через 
Сына во Святом Духе» (νυν δε δια 
του Υίοΰ έν τω άγίφ Πνεύματι — 
De Spirit. Sanct. 1. 3). Ответом на 
просьбу ученика В. В. Амфилохия, 
буд. свт. Иконийского, разъяснить 
эти выражения и послужил трактат 
«О Святом Духе». Однако прикро-
венным мотивом указывается раз
рыв В. В. с Евстафием Севастий-
ским. 18 из 30 глав трактата (10-27) 
содержат внутреннюю полемику 
против Евстафия и его последовате
лей. Трактат был написан в течение 

^ 

года (кон. 374 — кон. 375 — Ер. 231. 
32), но стал доступен адресату толь
ко в кон. 376 или в нач. 377 г. (Pruche 
/ / SC. N 17bis. P. 52-57). Неровность 
стиля объясняется перерывами в 
написании, связанными с частыми 
болезнями В. В. и его поездками. 

Композиционно трактат «О Свя
том Духе» делится на 3 неравные 
части. 9-я гл. целиком посвящена 
Св. Духу и стоит особняком в общей 
последовательности изложения. Воз
можно, она была написана прежде 
основного текста (Gribomont. 1984. 
Т. 2. Р. 498). 1-я часть (гл. 1-8) но
сит заостренно полемический ха
рактер. Основной оппонент автора 
здесь — арианин крайнего толка, 
в образе к-рого легко угадывается 
Евномий. 2-я часть трактата (гл. 10-
27) представляет собой живой спор 
с воображаемым противником, под 
к-рым подразумевается Евстафий 
Севастийский (Domes. 1956; Gribo
mont. 1984. T. 2. P. 481-501). 3-я часть 
(гл. 28-30) построена в виде наста
вительной беседы автора с люби
мым учеником. 

Из соображений икономии В. В. 
избегает применения по отношению 
к Св. Духу понятия «единосущный» 
(όμοούσιον), предпочитая «равно-
честный» (όμότιμον), и открыто не 
называет Св. Духа Богом, чтобы 
не отпугнуть колеблющихся. Трак
тат во ми. отношениях развивает 
мысли свт. Афанасия Великого, вы
раженные в его Посланиях к Сера-
пиону (Pruche // SC. N 17bis. P. 212-
219). В особенности это касается 
идеи единоначалия в Св. Троице. 
Здесь также специально рассматри
вается вопрос об источниках христ. 
вероучения. 

Лучшим для своего времени было 
бенедиктинское издание трактата, 
подготовленное Гарнье и осуществ
ленное Мараном в 3-м томе собра
ния сочинений В. В. (Париж, 1730). 
Издание Ч. Джонстона (Оксфорд, 
1892) учитывает ряд неизвестных 
прежде рукописей. Б. Прюш под
готовил сначала франц. перевод 
(1947), а затем греческо-франц. из
дание в SC. N 17bis (Pruche). 

Экзегетические. Принадлеж
ность сб. «Филокалия» (Ώριγένους 
φιλοκαλία, Philocalia sive Ecloga de 
operibus Origenis) В. В. и свт. Григо
рию Богослову, на к-рой настаивают 
древние историки (Socr. Schol. Hist, 
eccl. IV 26; Sozom. Hist. eccl. VI 17), 
вызывает сомнения. Одни исследо
ватели склоняются к авторству кап-



падокийцев (Gribomont. 1963. P. 282-
285); др. признают авторство только 
за В. В. (Junod. 1972); третьи пред
почитают воздержаться от опреде
ленного решения, называя состави
телей сборника «филокалистами» 
(Harl. P. 43-157). Кроме того, вы
сказываются гипотезы о палестин
ском происхождении сборника, воз
можно имевшего отношение к кру
гу Евсевия Кесарийского, Памфила 
(Junod. 1988). Единственным пря
мым свидетельством в пользу автор
ства В. В. и свт. Григория Богосло
ва является 115-е письмо последне
го, к к-рому он прилагает список ан
тологии в качестве памятного дара 
от него и В. В. (ί'να δε τι καν υπόμνημα 
παρ' ημών εχης, τό δ' αυτό καν του 
αγίου Βασνλείου — Ερ. 115. 3). Вре
мя составления антологии также 
вызывает разногласия. Предполага
ется, что она могла появиться ок. 
360 г. (Gribomont. 1963) или между 
364 и 378 гг. (Junod. 1972). 

По содержанию «Филокалия» яв
ляется собранием выдержек из со
чинений Оригена, состоящим из 27 
глав, к-рые образуют 3 законченные 
части, посвященные: методам интер
претации Свящ. Писания (гл. 1-14); 
понятиям о христ. знании, основан
ном на вере (гл. 15-19); проблеме сво
боды воли (гл. 20-27). Фрагменты 
заимствованы гл. обр. из сочинений 
Оригена «О началах», «Против Цель-
са», новозаветных толкований и др. 

Из 18 бесед В. В., посвященных 
толкованию псалмов, подлинными 
признаются 15. Это беседы на псалмы 
1,7, 14 (2 беседы), 28 (на 1-ю часть 

Свт. Василий Великий. 
Икона. Ок. 14861. 

(ЦМиАР) 
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псалма), 29, 32, 33, 44, 45, 48, 59, 61, 
114,115 (Gribomont. 1981. Р. 28). Ав
торство бесед на псалмы 37 и 132, 
а также на 2-ю часть 28-го псалма 
ставится под сомнение (Ibidem). 

Беседы на псалмы не связаны в 
единое целое, но каждая из них 
представляет собой самостоятель
ное произведение. Для них харак
терны аллегорический способ тол
кования и особый наставительный 
тон обращения автора к слушате
лям. В целом их отличает влияние 
толкований на псалмы Евсевия Ке
сарийского (Quasten. Р. 218). 

Датировка бесед на псалмы связа
на со значительными трудностями, 
к-рые усугубляются тем, что руко
писная традиция располагает их в 
порядке следования соответствую
щих псалмов в библейском каноне, 
не учитывая хронологической по
следовательности их создания. По
пытки связать отдельные беседы с 
известными событиями жизни В. В. 
и тем самым дать предположитель
ную датировку малоубедительны 
(Gribomont. 1981. Р. 28-30). В целом 
принято считать, что беседа на пса
лом 7 и две беседы на псалом 14 
были написаны В. В. до принятия 
епископского сана (370), а осталь
ные — до 372 г. (Bemardi. 1968). Од
нако тематическая близость беседы 
на 1-ю часть 28-го псалма и бесеДна 
псалмы 32 и 33 к трактату «О Свя
том Духе» позволяет отнести их к 
периоду 373-375 гг. Важным осно
ванием для датировки этих произве
дений было бы решение вопроса о 
датировке «Шестоднева», в к-ром 
В. В. критически отзывается о при
менении исключительно аллегори
ческого способа толкования Свящ. 
Писания (Hex. 3. 9; 9. 1), тогда как 
в беседах на псалмы широко его ис
пользует (Gribomont. 1963. Р. 286-
287, 292). 

Набор основных тем бесед на 
псалмы выглядит следующим обра
зом: о богопознании, о человеке, об 
ангелах (Horn, in Ps. 32, 33); об от
ношении веры и знания (Нот . in Ps. 
115); эсхатология (Нот . in Ps. 7, 45, 
48 и 114); антропология (Нот . in Ps. 
14а); учение о добродетелях (Нот . 
in Ps. 29); вопросы христ. нравствен
ности (Horn, in Ps. 44); о терпении 
(Нот . in Ps. 61); вопросы социаль
ной справедливости (Нот . in Ps. 6, 
14b); гомилия на псалом 59 носит 
автобиографический характер. 

Лат. перевод бесед В. В. на псал
мы 1 и 59 был выполнен Руфином 

Аквилейским ( IV-V вв.) ( P C 31. 
Col. 1723-1733, 1790-1794). 

«Беседы на Шестоднев» (Όμνλίαν 
θ' είς τήν έξαήμερον, Homiliae in hexae-
meron), по мнению Ж. Бернарди, 
были произнесены в последнюю не
делю Великого поста в последний 
год жизни В. В. (12-16 марта 378 — 
Bemardi. 1968. Р. 47). Более прибли
зительной датировки (после 376) 
придерживается Грибомон (Gribo
mont. 1981. Р. 30-31). Жие относит 
время произнесения гомилий к 
позднему периоду творчества В. В. 
(Giet. 1968. Р. 6-7). 

Поскольку аудитория В. В. состо
яла в основном из простых, не име
ющих образования людей (Greg. 
Nyss. Apol. In Hex. / / PC. 44. Col. 65), 
его основной задачей было не есте
ственно-научное объяснение биб
лейской истории, но сообщение слу-

Икона. Нач. XVI в. (ГТГ) 

шателям представления о Творце на 
основании наблюдения видимого 
мира как результата Его творческой 
деятельности. 

План «Шестоднева» соответству
ет плану 1-й гл. кн. Бытие: 1-я гоми
лия повествует о сотворении неба и 
земли, 2-я — о сотворении света (пер
вый день творения), 3-я — о тверди, 
4-я — о собрании вод (второй день), 
5-я — о сотворении растений (тре
тий день), 6-я — о небесных свети
лах (четвертый день), 7-я — о сотво
рении пресмыкающихся (пятый 
день), 8-я — о птицах, 9-я — о назем
ных животных, а также вкратце о 
сотворении человека (шестой день). 

Евстафий Африканец между 401 и 
415 гг. осуществил вольный перевод 
«Шестоднева» на лат. язык (Amand 
de Mendieta, Rudberg. 1958), к-рым, 
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в частности, пользовался блж. Авгус
тин при написании работы «О кни
ге Бытие». Гомилии были широко 
известны в ср. века как в зап. хрис
тианстве, так и в вост. Рукописная 
традиция подробно изучена (Amand 
de Mendieta, Rudberg). «Шестоднев» 
составляет один из 4 рукописных 
корпусов сочинений В. В. {Rudberg. 
1981. Р. 50-52). Основным изда
нием греч. текста принято считать 
1-й том бенедиктинского издания 
(1721). Результатом многолетних 
исследований стало новое критичес
кое издание греч. текста, основанное 
на всех известных источниках (В., 
1997). 

По вопросу об авторстве бесед 
«О сотворении человека» (Περί της 
του άνθρωπου κατασκευής α', β'; 
Homiliae de creatione hominis), к-рые 
в одних рукописях атрибутируются 
В. В., в др.— свт. Григорию Нисско
му, существуют разные мнения. 
В пользу авторства В. В. высказыва
лись А. Смете и М. ван Эсбрук 
(Smets, Van Esbroeck // SC. N 160. 
P. 17), по их мнению, гомилии со
ставлены В. В. и являются поздним 
дополнением к «Шестодневу». Хёр-
нер (Hörner. 1972), издавший эти го
милии в корпусе творений свт. Гри
гория Нисского, полагает, что это 
сочинение основано на материалах, 
оставшихся по смерти В. В. 

Несмотря на попытки обосновать 
подлинность толкований на Книгу 
пророка Исайи (Enarratio in pro-
phetam Isaiam), исходя из предпо
ложения о том, что они представ
ляют собой черновой материал 
для проповедей на Книгу пророка 
Исайи (Humbertclaude. Р. 4-27), по 
мнению большинства исследовате
лей, они не принадлежат В. В., по
скольку их стиль и идеи ему не 
свойственны (Garnier. 1721 — PG. 
Т. 29. Р. CCXVI-CCXX; Rudberg. 
1981. Р. 51). Последнее греческо-
итал. издание «Толкований на про
рока Исайю» (Part. 1-2. Torino, 1939) 
воспроизводит греч. текст бенедик
тинского издания (1721-1730). 

Беседы. Кроме уже упомянутых 
в наст, время известно еще 28 под
линных бесед В. В. Это 2 беседы 
«О посте» (Περί νηστείας α', β'; De jeju-
nio 1, 2), беседа З, «На слова «внем
ли себе» (Втор 15. 9)» (Εις το Πρό
σεχε σεαυτω λόγος; In illud: attende 
tibi ipsi), беседа 4, «О благодарении» 
(Περί ευχαριστίας; De gratiarum ac
tione), беседа 5, «На память св. мц. 
Иулитты» (Είς την μάρτυρα Ίουλίτ-

ταν; In martyrem Iulittam), беседа 6, 
«На слова «сломаю житницы мои и 
построю большие» (Лк 12. 18)» (Είς 
το «καθελώ μου τάς άποθήκας και μεί-
ζονας οικοδομήσω» και περί πλεονε
ξίας; In illud: «Destruam horrea mea» 
itemque de avaritia), беседа 7, «К обо
гащающимся» (Προς τους πλουτοΰν-
τας; In divites), беседа 8, «Во время 
голода и засухи» (Όμίλια ρηθείσα 
εν λιμώ καί αύχμώ; Homilia dicta 
tempore famis et siccitatis), беседа 9, 
«О том, что Бог не виновник зла» 
(Ότι ουκ έστιν αίτιος κακών ό Θεός; 
Quod deus non est auctor malorum), 
беседа 10, «На гневливых» (Κατά 
όργιζομένων; Adversus eos qui iras-
cuntur), беседа 11, «О зависти» (Περί 
φθόνου; De invidia), беседа 12, «На 
начало книги Притчей (1.1-5)» (Είς 
τήν αρχήν των Παροιμιών; In princi-
pium Proverbiorum), беседа 13, «По
будительная к принятию св. Кре
щения» (Προτρεπτική είς το άγων 
Βάπτισμα; Exhortatoria ad sanctum 
baptisma), беседа 14, «На упиваю
щихся» (Κατά μεθυόντων; In ebrio-
sos), беседа 15, «О вере» (Περί πίσ
τεως; De fide), беседа 16, «На слова 
«В начале было Слово» (Ин 1. 1)» 
(Είς το «έν αρχή ην ό Λόγος»; In illud: 
«In prineipium erat Verbum»), бесе
да 18, «В день св. мч. Гордия» (Είς 
Γόρδιον τον μάρτυρα; In Gordium 
martyrem), беседа 19, «На святых 
40 мучеников» (Είς τους αγίους τεσ-
σαράκοντα μάρτυρας; In sanctos quad-
raginta martyres), беседа 20, «О сми
ренномудрии» (Περί ταπεινοφροσύ
νης; De humilitate), беседа 21, «О том, 
что не должно прилепляться к жи
тейскому» (Περί του μή προσηλώσθαι 
τοις βιωτικοίς καί περί τοΰ γενομένου 
εμπρησμού έξωθεν τής εκκλησίας; 
Quod rebus mundanis adhaerendum 
non sit, et de incendio extra Ecclesiam 
facto), беседа 22, «К юношам, о том 
как пользоваться языческими сочи
нениями» (Προς τους νεούς όπως αν έξ 
ελληνικών ώφέλοιντο λόγων; Ad ado
lescentes, quomodo possint ex genti-
lium libris fructum capere), беседа 23, 
«На св. мч. Маманта» (Είς τον άγιον 
μάρτυρα Μάμαντα; In sanctum mar
tyrem Mamantam), беседа 24, «Про
тив савеллиан, Ария и аномеев» 
(Κατά Σαβελλιανών καί 'Αρείου καί 
τών 'Ανόμοιων; Contra Sabellianos, 
et Arium, et Anomoeos), беседа 26, 
«Произнесенная в Лакизах» (Όμί
λια ρηθείσα έν Λακίζοις; Homilia 
dicta in Lacisis), беседа 27, «На свя
тое Рождество Христово» (Όμίλια 
είς τήν άγίαν τοΰ Χρίστου γέννησιν; 

In sanetam Christi Generationem), бе
седа 29, «Против обвиняющих нас, 
будто бы мы говорим, что богов 
три» (Προς τους συκοφαντούντας ημάς 
οτι τρεις θεούς λέγομεν; Homilia ad
versus eos qui per calumniam dicunt 
dici a nobis deos très) и 2 беседы 
«О Крещении» (Περί βαπτίσματος α, 
β', De baptismo 1, 2). 

Неподлинными признаются 13 бе
сед, приписываемые В. В.: 17, «На 
память св. мч. Варлаама» (Είς Βαρ
λαάμ τον μάρτυρα; In Barlaam marty
rem — приписывается свт. Иоанну 
Златоусту); беседа 25, «О Святом 
Духе» (Περί τού αγίου Πνεύματος; 
De Spiritu Sancto); беседа 28, «О по
каянии» (Περί μετανοίας; De paeni-
tentia — принадлежит Евсевию, en. 

Свт. Василий Великий. 
Икона. 1600-1642 гг. (?) (СИХМ) 

Эмесскому); беседа 30, «О свободе 
волеизъявления» (De libera arbitrio, 
также входит в корпус сочинений 
прп. Макария Великого: Macar. Aeg. 
Нот. 25); беседа 31, «На слова «не 
давай сна глазам твоим» (Притч 6. 
4)» (Είς το «μή δώς ΰπνον σοΐς όφθαλ-
μοίς»; In illud: «Ne dederis somnum 
oculis tuis»); беседа 34, «О милости 
и суде» (Περί ελέους καί κρίσεως; 
De misericordia et judicio); беседа 35, 
«Утешение больному» (Παραμυθική 
άσθενούντι; Consolatoria ad aegro-
tum); беседа «О водах и о святом 
крещении» (Είς τά ύδατα καί είς τό 
άγιον βάπτισμα; In aquas et in sanc
tum baptisma); беседа «О рае» (Περί 
παραδείσου; De paradiso); беседа 
«О воплощении Господа» (Περί εναν
θρωπήσεως Κυρίου; De incarnatione 



Domini); 3-я беседа, «О посте» (Περί 
νηστείας γ'; De jejunio 3); беседа 
«О девственности» (Περί παρθενίας; 
De virginitate) и сохранившаяся 
только в копт, переводе беседа 
«О последнем суде и о храме Соло
мона» (De judicio extremo et de 
templo Salomonis). На сегодняшний 
день эта часть творений В. В. явля
ется наименее изученной. Большую 
исследовательскую работу провел 
бенедиктинский мон. Э. Руийар, не 
успевший, однако, довести ее до пуб
ликации в сер. «Христианские ис
точники» в 4 томах, а также С. Руд-
берг, подробно изучивший рукопис
ную традицию {Rudberg. 1953). 

Датировка бесед представляет не
разрешимые трудности, тем не ме
нее нек-рые временные рамки были 
заданы Бернарди (Bernardi. 1968). 
В частности, установлено, что бесе
ды 6-9 возникли в связи с голодом 
369 г. и потому могут относиться к 
368-369 гг. Беседы 15 и 16, вероят
но, были произнесены 5 или 7 сент., 
возможно, именно они дали повод 
для обвинений их автора в неправом 
почитании Св. Духа (Ер. 71; De Spirit. 
Sanct. 1). 

По содержанию беседы разделя
ются на неск. групп: 1) догматичес
кие (Нот . 9, 12, 15, 26, 29); 2) экзе
гетические (Нот . 3, 4, 6); 3) нрав
ственные (De créât. 1, 2; Нот . 1, 2, 
7, 8, 10, 11, 13, 14, 20, 21); 4) воспи
тательные (Нот . 22); 5) на праздни
ки (Нот . 5,18, 19, 23, 27); 6) на цер
ковные таинства (De bapt. I, II); 7) 
неисследованные (CPG. 2935-2937, 
2939-2954; Rudberg. 1953. P. 115-
120). Существует компиляция Х в., 
составленная из бесед В. В. прп. 
Симеоном Метафрастом (PG. 32. 
Col. 1116-1381; Rudberg. 1964). 

Догматические. Беседа 9, «О том, 
что Бог не виновник зла», произне
сена в связи с голодом 369 г. и пред
ставляет собой яркий пример христ. 
теодицеи. Ее основные идеи: при
чина мирового зла заключена в сво
боде человека (το αύτεξούσιον — PG. 
31. Col. 332); зло не имеет самосто
ятельного существования (μήτε ιδί
αν ϋπόστασιν του κακοΰ είναι φαν-
τάζου — Ibid. Col. 341). Беседа 12, 
«На начало книги Притчей» — одна 
из первых проповедей, произнесен
ных В. В. Она относится к тому вре
мени, когда Евсевий, еп. Кесарии 
Каппадокийской, только что руко
положил В. В. во пресвитера (362). 
Здесь заметно влияние Оригена 
(Gribomont. 1981. Р. 27). Основная 
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идея этой беседы — Премудрость 
(Притч 8. 22) как начало Боже
ственного Откровения (PG. 31. 
Col. 392), в связи с чем также упо
минается о логосах мироздания 
(Ibidem). Тема беседы 15 (Нот . 15; 
об источниках см.: Dörries. 1956. 
S. 97-100),— условия и природа бо-
гопознания. Беседа 24, «Против са-
веллиан, Ария и аномеев», позднее 
сочинение В. В., созданное, возмож
но, в 377 г. {Dörries. 1956. S. 9 4 -
97),— содержит характеристику 
главных типов христологических 
ересей: савеллиан и аномеев, а так
же учения о Св. Духе (PG. 31. 
Col. 609, 617). Беседа 26, произне
сенная в Лакизах, посвящена рас
суждениям о единстве человеческой 
природы (PG. 31. Col. 1441), поло
жении человека в мире и истории 
грехопадения (Ibid. Col. 1453-1456). 
Беседа 29, «Против обвиняющих 
нас, будто бы мы говорим, что богов 
три» (в сир. рукописях обозначается 
как «Второе слово о вере»), пред
ставляет собой ответ В. В. на вы
двигаемые против него обвинения 
в тритеизме. 

Экзегетические. В беседе 3, «На 
слова «внемли себе» (Втор 15. 9)», 
В. В., основываясь на этом библей
ском изречении, развивает темы 
совершенствования, познания Бога 
и спасения. Эта гомилия по смыс
лу непосредственно примыкает к 
«Шестодневу». Бернарди относит ее 
к раннему периоду творчества В. В. 
(Bernardi. 1968. Р. 67), тогда как Гри-
бомон считает, что она была написа
на В. В. в конце жизни (Gribomont. 
1981. Р. 31). Беседа 4, «О благодаре
нии», представляет собой толкова
ние на слова 1 Фес 5. 16, 18 о христ. 
радости. Главная тема беседы 6, «На 
слова «сломаю житницы мои и по
строю большие» (Лк 12. 18)»,— 
христ. понимание социальной спра
ведливости. 

Нравственные. 2 беседы «О пос
те» были произнесены перед нача
лом поста. Их тема — пост как рав-
ноангельское состояние, свойствен
ное людям еще в раю. Беседа 7, 
«К обогащающимся», посвящена 
проблеме земного богатства, к-рое 
должно служить целям спасения. 
Беседа 8, «Во время голода и засу
хи», произнесена в связи с голодом 
369 г. Она посвящена взаимоот
ношениям в христ. обществе. В бе
седе 10, «На гневливых», В. В. рас
суждает о том, что все способности 
человеческой души (в соответствии 

с античным различением разумной 
и страстной части души) хороши 
или плохи в зависимости от того, 
как ими пользуется их обладатель. 
В беседе 11, «О зависти», В. В. рас
сматривает этот порок как корень 
всех человеческих страстей. Бесе
да 13, «Побудительная к принятию 
св. Крещения», содержит призыв к 
скорейшему принятию Крещения, 
поскольку без Крещения познание 
Бога невозможно. Беседа 14, «На 
упивающихся», осуждает обычай 
разгульного празднования Пасхи. 
Беседа 20, «О смиренномудрии», 
определяет эту добродетель как со
знание ничтожности своих заслуг 
и величия Божией благости. В бе
седе 21, «О том, что не должно при
лепляться к житейскому», В. В. рас
крывает преходящий характер зем
ных удовольствий, подчеркивая, что 
единственное достояние человека — 
душа, единственное приобретение — 
добродетель. Эта беседа упомина
ется в послании В. В. к жителям Са-
талы (Ер. 102. 33), для к-рых она, 
возможно, и была произнесена (Fed-
wick. 1981. Р. 10. Not. 49) . 

Воспитательные. Беседа 22, «К юно
шам, о том, как пользоваться язы
ческими сочинениями»,— одно из са
мых известных произведений В. В. 
Исключительной популярностью 
эта беседа пользовалась в эпоху 
Возрождения на Западе (до появ
ления editio princeps сочинений 
В. В. (Базель, 1532) она выдержала 
ок. 40 публикаций на лат. языке — 
Schucan. 1973), поскольку воспри
нималась как авторитетная христ. 
апология языческой античности, 
однако визант. рукописи никак спе
циально не выделяют ее среди др. 
творений В. В. Основным источни
ком этой беседы является письмо 
Оригена к свт. Григорию Чудотвор
цу, еп. Неокесарийскому (Naldini. 
1990. Р. 37, 46-48), в ней заметно 
также влияние Платона (в антропо
логии и этике) и Плутарха (Ibid. 
Р. 26-27). Хотя обычно эта беседа 
датируется временем сразу по воз
вращении В. В. из Афин (356), 
исследователи считают, что доста
точных оснований для этого нет 
(Gribomont. 1981. Р. 43-44; Fedwick. 
1981. Р. 18-19. Not. 100). 

На праздники. Неск. бесед В. В. 
посвящены церковным праздни
кам. К ним относятся: беседа 5, 
«На память св. мц. Иулитты» (пам. 
31 июля), к-рая была произнесена 
ок. 372 г. (Bernardi. 1968. Р. 80), 



беседа 18, «В день св. мч. Гордия» 
(пам. 3 янв.), произнесенная весной 
373 г. (Ibid. P. 80), беседа 23, «На па
мять св. мч. Маманта» (пам. 2 сент.), 
датируемая 376 г. (Ibid. P. 85), бесе
да 27, «На святое Рождество Хрис
тово», к-рая была произнесена 6 янв., 
поскольку Рождество и Богоявле
ние праздновались в то время в один 
день (Fedwick. 1981. Р. 9. Not. 34), и 
беседа 19, «На святых четыредесять 
мучеников» (пам. 9 марта). 

На церковные таинства. Из бе
сед, известных под именем В. В., 
2 посвящены таинству Крещения 
(De bapt. I, II). Подлинность этих 
бесед утверждают ряд исследовате
лей (Humbertclaude. Р. 56-57; Neri. 
1976. Р. 23-51; Ducatillon. 1989). Од
нако их принадлежность В. В. оспа
ривается (Gribomont. 1953. Р. 307. 
Not. 20; Fedwick. BBU. 1997. T. 2; 
Amand de Mendieta. 1949. P. XXVI). 

Неисследованные. 19 бесед В. В. 
остаются неисследованными. В част
ности, к ним относится т. н. «Испо
ведание веры» (Πίστις εκτεθείσα. 
Confessio Fidei; см.: Lipatov. 2001), 
представляющее собой написанное 
В. В. ок. 360 г. изложение веры для 
своих последователей в связи с его 
разрывом с еп. Дианием. Эта беседа 
состоит из 4 частей: 1) формального 
изложения веры в 4 членах; 2) 2 ана
фем против говорящих, что Сын 
есть тварь, и против савеллианского 
модализма; 3) рассуждений о при
роде Бога, об Отце, Сыне и Св. Духе; 
4) заключения. В содержании «Ис
поведания» явно влияние определе
ний Антиохийского Собора 341 г. 

Письма. Эпистолярное наследие 
В. В. стало предметом изучения до
статочно рано. К собиранию писем, 
оставшихся после смерти святителя, 
приступил еще свт. Григорий Бого
слов. Мавристы (Гарнье и Маран) 
разделили письма на 3 группы: 1) на
писанные до принятия епископско
го сана (1-46); 2) написанные во вре
мя епископского служения (47-291); 
3) неопределенной даты написания 
(292-366). В XX в. было многое сде
лано в изучении рукописной тради
ции писем, разъяснении вопросов 
хронологии их написания и автор
ства (Bessières; Cavallin; Rudberg. 
1953; Gribomont// PG. T. 31. P. 7-11). 
Так, нек-рые письма (Ер. 5, 6, 22, 23, 
28-30,32,33), к-рые мавристы отно
сили к периоду до принятия епис
копского сана, теперь датируются 
временем епископского служения 
(Bernardi. 1968. Р. 109). Из 368 пи-
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сем, претендующих на авторство 
В. В., ок. 40 (Ер. 8, 10, 16, 38, 39-45, 
65, 66, 166, 167, 169-171, 189, 246-
248, 342,348, 350, 351,353, 356, 359) 
были признаны неподлинными 
(Rudberg. 1981. Р. 53-56). 

В зависимости от содержания и 
цели написания письма В. В. могут 
быть условно разделены на неск. 
групп: догматические (Ер. 7, 9, 52, 
105, 114, 125, 126, 128, 129, 140, 159, 
175, 210, 214, 223, 226, 233-236, 258, 
260-263, 265, 361-364), каноничес
кие (Ер. 160,188,199,217, 287, 288), 
аскетические (Ер. 2, 22, 23,150, 173, 
207), пастырские (Ер. 46, 106, 139, 
155, 174, 190), посвященные вопро
сам церковной политики (Ер. 53, 54, 
61, 65-70, 82,89-92, 97, 99,102,113, 
120, 129, 138, 218, 222, 230, 242, 253, 
289, 290), ходатайства (Ер. 3, 15, 32, 
33, 37, 72, 76-78, 83, 86, 87, 104, 107, 
108, 110,112,142-144, 225, 284, 299, 
313), утешения (Ер. 5, 6, 28, 29, 62, 
101, 240, 269, 283, 300-302), биогра
фического характера (Ер. 1, 14, 25, 
27, 30, 31, 36, 51, 58-60, 64, 71, 98, 
100,119, 129,131,135-138,141, 162, 
163, 193, 197, 203, 204, 207, 210, 212, 
215,223, 224, 226, 231, 244, 251,258). 

П. Б. Михайлов 

Аскетические. I. Корпус аскети
ческих сочинений В. В. включает 
«Нравственные правила» (Όροι 
ηθικοί, Regulae morales); сборник 
монашеских правил, состоящий из 
«Правил, пространно изложенных» 
(Κεφαλαία των κατά πλάτος δρων; 
Regulae fusius tractatae) и «Правил, 
кратко изложенных» (Κεφαλαία των 
ορών των κατά έπιτομήν; Regulae bre-
vis tractatae); прологи «О суде Бо-
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жием» (Περί κρίματος Θεοΰ; Dejudi-
cio Dei; Prologus 7), «О вере» (Περί 
πίστεως; De fide; Prologus 8 — следу
ет отличать от беседы 15, «О вере»), 
к «Пространным» (Prologus 4 in 
asceticum magnum) и «Кратким» 
(Prologus 3 in régulas brevius traç-
tatas) правилам; 2 книги «О Креще
нии» (Περί βαπτίσματος, βιβλία δύο; 
De baptismo, libri 1-2) и ряд аскети
ческих посланий (Ер. 2, 22, 23, 150, 
173, 207). 

Сочинения «Епитимий» (Έπιτί-
μια; Epitimia), «Подвижнические 
наставления» (Άσκητικαί διατάξεις; 
Constitutiones asceticae) и «Слово 
подвижническое» (Λόγος ασκητικός; 
Sermo asceticus; Prologus 5), к-рые 
рукописная традиция относит к кор
пусу аскетических творений В. В., 
ему не принадлежат (Quasten. Р. 213). 
Подлинность двух последних под
держивается нек-рыми исследова
телями (Зубков. 1844. Л. 6 об.; Βλά
χος. 2002. Σ. 367), но их значитель
ное несоответствие стилю В. В. ни 
с формальной, ни с содержательной 
стороны не позволяет принять дан
ную т. зр. 

Масштабные исследования аске
тических произведений В. В. нача
лись только в сер. XX в. Впервые 
концепцию истории формирования 
рукописного корпуса аскетических 
сочинений В. В. предложил Грибо-
мон (Gribomont. 1953), одним из 
важнейших его достижений стала 
реконструкция первоначальной ре
дакции монашеских правил В. В., не 
сохранившейся на греч. языке. Про
должателем его исследований стал 
П. Федуик, внесший в предложен
ную Грибомоном схему ряд суще
ственных уточнений, а именно: ввел 
в научный оборот и проанализи
ровал неучтенные прежде рукописи 
(в т. ч. большинство старослав.) и 
предложил более совершенную их 
классификацию (все известные ру
кописи как оригинальных греч., так 
и переводных памятников указаны 
в: Fedwick. 1997). 

Согласно предложенной этими 
учеными концепции, аскетический 
корпус начал слагаться еще до руко
положения В. В. во епископа (Gri
bomont. 1953. Р. 152). Вернувшись из 
путешествия по важнейшим аскети
ческим центрам христ. Востока (ок. 
357/8), В. В. составил 80 «Нрав
ственных правил» (Όροι ηθικοί, 
Regulae morales) во время пребыва
ния в Аннисе. Свт. Григорий Бого
слов, описывая совместные подвиги, 



писал: «Кто даст соревнование и по
ощрение к добродетели, которую мы 
ограждали письменными уставами 
и правилами?» (Ер. 6. 4). Грибомон 
считает, что речь идет о «Нравствен
ных правилах» (Gribomont. 1952. 
Р. 197). 

Точное время написания «Нрав
ственных правил» в исследователь
ской лит-ре устанавливается по-раз
ному: ок. 360 г. (Gribomont. 1953. 
Р. 257-258), 361 г. (Giet. 1941. Р. 13 
sqq.), 364 г. (Humbertclaude. Р. 34, 
35). Л. Леб пытался обосновать зна
чительно более поздний срок со
ставления «Нравственных правил», 
по его предположению, они были 
написаны в самом конце жизни В. В. 
и являются не «программой», а «ито
гом» его пастырской деятельности 
(Lebe. 1965. Р. 194). Сочинения В. В. 
«О суде Божием» (Περί κρίματος 
Θεοΰ; De judicio Dei) и послание 
«О вере» (Περί πίστεως — следует от
личать от беседы 15, «О вере») ста
ли впосл. служить вступлениями-
прологами к «Нравственным прави
лам» (о прологах более подробно 
см.: Pouchet. 1998. Р. 141-144). 

Рукоположенный во священника 
Евсевием, митр. Кесарии Каппа-
докийской, В. В. получил от него 
поручение духовно окормлять ас-
кетов-евстафиан, трудно уживав
шихся в Церкви. Получившиеся в 
результате собеседований с евста-
фианами и с учениками 203 прави
ла В. В. изложил в форме вопросо-
ответов (11 пространных — Asc. fus.; 
192 кратких — Asc. br.; Fedwick. 1997. 
P. 46). Этот сборник в схолии V в. 
назван «Малым аскетиконом» (Μι
κρόν Άσκητνκόν; Parva Regula): «Не
когда до епископства будучи спро
шен окружавшими его подвижника
ми, он составил для них письменные 
ответы и вручил им Малый Аске-
тикон...» (Gribomont. 1953. Р. 152). 
В нем была запечатлена ранняя ста
дия существования монашеской об
щины: о выборе настоятеля, дисцип
лине и иерархии еще не упомина
лось (Gribomont. 1952. Р. 205). Греч, 
текст этого сборника не сохранился. 
Наиболее близкий к нему вариант 
содержится в греч. Халкинской ру
кописи i225, содержащей 357 вопро-
соответов. 

После 370 г., став епископом мит
рополии Кесарии Каппадокийской, 
В. В. продолжал поддерживать под
вижническую жизнь, стремясь к то
му, чтобы она стала солью и заквас
кой всей Церкви. В то же время об-
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щины «братьев» приобретали соб
ственную динамику и собственное 
устроение, в к-ром их руководители 
постепенно занимали все более и 
более выдающиеся места. В этой си
туации возникла 2-я версия правил, 
на этот раз числом 373: 55 про
странных и 318 кратких. Эта вер
сия впосл. получила наименование 
«Большой Аскетикон», или «Мона
шеские правила святого Василия». 

Входящие сюда «Пространные 
правила» выстроены в определен
ной смысловой последовательности, 
так что их можно рассматривать как 
своего рода цельный систематичес
кий трактат, в к-ром нашла свое от
ражение складывающаяся дисцип
лина монашеской жизни, проникну
тая евангельским духом. Правила 
формировались поэтапно: первые 23 
правила развивают первые 11 «Ма
лого Аскетикона», 24-36 не связаны 
с «Малым Аскетиконом». Правила 
37, 38-42, 43-45, 46-53, 54 и 55 
были добавлены впосл. (Gribomont. 
1953. Р. 286, 287). В них рассматри
вались уже ранее ставившиеся во
просы, но с новой т. зр. Более всего 
изменилась роль руководителя мо
нашеского братства, предстоятеля, 
призванного обладать особым ду
ховным дарованием, и по своим соб
ственным заслугам ходатайствовать 
перед Христом за своих учеников: 
«Те, кому вверено руководство мно
гими, должны приближать к упо
доблению Христу тех, кто еще 
слаб...» (Asc. fus. 43). «Малые пра
вила» повторяют первоначальную 
версию 364 г., к к-рой присоединено 
181 правило, гл. обр. экзегетичес
кого содержания. В «Малых прави
лах» «Большого Аскетикона» тоже 
ощущается более сильный, чем в 
«Малом Аскетиконе», дисципли
нарный элемент: так, в 235-м пра
виле ученикам дозволяется поль
зоваться Свящ. Писанием лишь в 
ограниченной степени: только в том, 
что относится лично к ним. 

Опираясь на не дошедшие до наст, 
времени греч. рукописи «Большого 
Аскетикона», прп. Феодор Студит 
(VIII в.) составил свою редакцию 
Аскетикона, названную «Студита»! 
В нее помимо вопросоответов были 
включены «Епитимий», представ
ляющие собой перечень наказаний 
для нарушителей монашеских пра
вил. 

Сам В. В. дважды издавал «Боль
шой Аскетикон». 2-е издание было 
адресовано ученикам, проживав

шим в Понте. В нем перед вопросо-
ответами были помещены прологи 
«О суде Божием» и «О вере», а так
же «Нравственные правила». Эта 
редакция получила наименование 
« Предначертание подвижничества» 
(Ύποτύπωσις ασκήσεως). 

«Предначертание» легло в основу 
составленной в VI в. неизвестным 
компилятором редакции, получив
шей наибольшее распространение и 
названной в связи с этим «Вуль
гатой» (общедоступной). Помимо 
«Предначертания» в нее вошли 3 
пролога: два (Prologus 5 = Sermo 
asceticus; Prologus 4) перед «Про
странными правилами» и один 
(Prologus 3) перед «Краткими пра
вилами». В конце сборника помеще
ны 2 аскетических послания (Ер. 
173, 22) и «Епитимий», составлен
ные скорее всего так же как и «Сло
во подвижническое», одним из уче
ников В. В. Разделение на 55 про
странных и 313 кратких правил, 
впервые появившееся в «Вульгате», 
отмечалось греч. и сир. схолиастами 
начиная с VI в. Все вышеуказанные 
сочинения описаны свт. Фотием 
(Phot. Bibl. 191). 

В ср. века к «Большому Аскети-
кону» были присоединены не при
надлежащее В. В. соч. «Подвиж
нические наставления» и трактат 
«О Крещении», подлинность к-рого 
была доказана Грибомоном (Quas
ten. Р. 213). Печатные издания «Боль
шого Аскетикона» содержат только 
313 кратких правил, однако Ф. М. Гё
те нашел в рукописях еще 5 до
полнительных правил, подлинность 
к-рых была доказана Грибомоном 
(Gribomont. 1984. Т. 1. Р. 243-246). 

Помимо основных редакций уче
ные указывали на второстепенные, 
возникшие позднее и являющиеся 
их модификациями, а именно: «Во
сточная» (Orientalis), включающая 
20 пространных и 314 кратких пра
вил; «Нилус» (Nilus), созданная в 
Калабрии (Юж. Италия) в IX-X вв., 
состоящая из 20 пространных и 317 
кратких правил; «Мисогина» (Miso-
gyna) из 20 пространных и 306 крат
ких правил, созданная на Афоне и 
наименее распространенная по срав
нению с др. Ее название в дослов
ном переводе с греч. означает «же-
ноненавистная» в знак того, что все 
обращения и упоминания в жен. 
роде в ней исключены или измене
ны на муж. род; Грибомон выделил 
также отдельную редакцию «Ваг-
berianus gr. 476», к-рая содержит 
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8 пространных и 312 кратких пра
вил. 

И. Древние переводы «Аскетико-
на». Первый лат. перевод выполнил 
Руфин Аквилейский в 430 г. Этот 
перевод, известный под заголовком 
«Монашеские установления» (Insti-
tuta monachorum, или Regulae sancti 
Basilii episcopi Cappadociae ad mona-
chos), сохранился более чем в 100 
рукописях (изд.: PL. 103. Col. 488-
554; Zelzer. 1986). В переводе Руфи-
на мысль о власти, принадлежащей 
Богу Слову («поскольку Слово нам 
дало власть спрашивать», 'Επειδή 
εδωκεν ήμίν ό λόγος έξουσίαν του έπε-
ρωτάν — PG. 31. Col. 905B), заме
няется мыслью о власти настоятеля, 
в данном случае самого В. В. (вмес
то «Слово» — «слово твое», sermo 
tuus - PL. 103. Col. 488A), и тем са
мым устанавливается дополнитель
ная иерархическая вертикаль, не 
свойственная учению В. В. на пер
воначальном этапе (Fedwick. 1997. 
Р. 4). Средневек. лат. перевод аске
тического корпуса В. В. был сделан 
францисканцем Анджело Кларено 
между 1300 и 1305 гг. Как установил 
Грибомон, этот перевод основыва
ется на рукописях редакций «Мисо-
гина» и «Нилус». Первоначальная 
версия «Аскетикона» оказалась в 
Сирии еще при жизни В. В. Ее сир. 
перевод мог быть выполнен в V или 
VI в. К этому же времени относит
ся сохранившаяся рукопись пере-
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вода (Fedwick. Translations. 1981. 
P. 445-446). В период с V по VIII в., 
известный как «золотой век армян
ской письменности», среди творе
ний проч. христ. отцов на арм. язык 
были переведены также творения 
В. В.: «Аскетикон», «Беседы на 
Шестоднев» и «Нравственные пра
вила». Перевод «Аскетикона» был 
выполнен по редакции «Студита». 
К этим переводам имели непосред
ственное отношение такие знамени
тые арм. переводчики, как Хосров 
Переводчик (V в.), Давид Перевод
чик (VII в.) и Стефан (VIII в.) 
(Fedwick. Translations. 1981. P. 474). 
1-й груз, перевод «Аскетикона», сде
ланный в 1-й пол. X в. Прокопием, 
иером. мон-ря прп. Савы Освящен
ного близ Иерусалима, сохранился 
в единственной рукописи мон-ря 
вмц. Екатерины на Синае (i547 
georg. 35). Он состоит из 300 крат
ких вопросоответов и восходит к 
древнейшим редакциям «Аскетико
на»: «Малому Аскетикону» и тексту 
Халкинской рукописи. 2-й груз, пе
ревод был предпринят прп. Ефре
мом Мцире, игум. мон-ря Кастана на 
Чёрной горе рядом с Антиохией. 
Слав, перевод восходит к периоду 
второго южнослав. влияния (XIII, 
XIV вв. Болгария, Сербия). Место 
его создания неизвестно. По предпо
ложению Федуика, он мог быть со
здан в Вост. Болгарии, а также в 
мон-рях Хиландар или Дечаны. Об
щее число рукописей 33, из них 
ок. половины рус. происхождения 
(напр., i580, i665) (Fedwick. 1997. 
P. 271-273). 

III. Аскетические письма. Из писем 
В. В., посвященных аскетической 
тематике, самое раннее и самое из
вестное — письмо 2-е к свт. Григо
рию Богослову, написанное в 358/9 г. 
В нем описываются их совместные 
занятия в Аннисе, где В. В. жил с 358 
по 362 г. и куда, по крайней мере 
дважды, приезжал свт. Григорий. 
Это письмо традиционно рассмат
ривалось как своеобразное «первое 
правило», но в то же время оно но
сит исключительно личный харак
тер, как видно из его сравнения с 
письмом 14, а также из переписки 
со свт. Григорием (Rousseau. P. 193). 
В нем говорится об отречении от 
мира, подвижнических трудах, бого-
общении в молитве. «Здесь Василий 
предлагает своему другу Григорию 
Назианзину — и не только ему — 
монашескую жизнь, которая настоя
тельно рекомендуется всем христиа-
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нам» (Franzenburg. P. 62). Письмо 22, 
«О совершенстве монашеской жиз
ни» (Περί τελειότητος βίου μοναχών, 
De perfectione vitae monasticae), 
было написано между 363 и 370 гг. 
Оно адресовано основанным В. В. 
монашеским общинам и подвижни
чески настроенным христианам, 
стремящимся не нарушать крещаль-
ных обетов, и содержит указания 
о нравственной жизни и религ. обя
занностях (Rousseau. Р. 193; Gribo-
mont. 1979). В письме 173, адресо
ванном мон. Феодоре, В. В. призы
вает ее хранить верность выбранному 
однажды образу жизни в согласии с 
евангельскими заповедями. К аске
тической тематике В. В. обращается 
также в письмах 23, 150 и 207. 

Иером. Дионисий (Шлёнов) 
Славянские переводы до кон. 

XVIII в. До XIV в. сочинения В. В. 
переводились на слав, язык преиму
щественно во фрагментах, включен
ных в макротексты в виде отдель
ных канонических, аскетических и 
епитимийных правил в составе Корм
чих, начиная с Номоканона, переве
денного слав, первоучителем св. Ме-
фодием между 870 и 885 гг., и Пан
дектов св. Никона Черногорца (древ-
нерус. перевод XII в. и болгарские 
XIV в.), а также в виде извлечений 
и изречений в составе сборников, 
компиляций и флорилегиев (Избор
ник 2073 г., «Пчела» и др.). В нач. 
X в. (до 913) болг. книжником Иоан
ном Экзархом была переведена зна
чительная часть «Шестоднева» В. В., 
положенная им в основу его одно
именного сочинения. Примерно в 
то же время сделан и перевод бе
седы 19, «На святых 40 мучеников», 
содержащийся в старослав. Су-
прасльской рукописи (Минее-Четьей 
на март) XI в. (Супрасълски, или 
Ретков сборник. София, 1982. Т. 1. 
С. 81-97); та же редакция перевода 
вошла в состав Великих Миней-
Четьих. Возможно, современен ей и 
перевод беседы 27, «На святое Рож
дество Христово» (нач.: «Христово 
рождьство еже убо свое и прьвое и 
особное...»), представленный целым 
рядом серб, и рус. списков XIV-
XVI вв. (см.: Hannick Ch. Maximos 
Holobolos in der kirchenslavischen 
Literatur. W., 1981. S. 163), в т. ч. 
очень древним по составу серб. Тор
жественником поел. четв. XIV в. 
(Загреб. Архив ХАЗУ. III С. 22) и 
тоже помещенный в Великих Мине
ях (во 2-й пол. XIV в. обе беседы 
были переведены заново). Не позд-
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нее сер. X в. был осуществлен так
же перевод Пространных монашес
ких правил В. В., сохранившийся в 
старослав. кириллическом отрывке 
XI в. (Афон. Зограф. № 281) - «Зо-
графские листки» (см.: Минчева А. 
Старобългарски кирилски откъсле-
ци. София, 1978. С. 40-42). 

Большинство переводов полных 
текстов сочинений В. В. сделано 
южнослав. книжниками в XIV в. Не 
позднее середины того столетия в 
Болгарии (либо болгарами на Афо
не) был выполнен слав, перевод 
«Аскетикона», вошедший в руко
писную традицию под названием 
«Книга о постничестве». Этот пере
вод сохранился в неск. десятках 
списков XIV-XVII вв. и был поло
жен в кон. XVI в. в основу печатно
го издания. Древнейшие списки па
мятника: среднеболг. извода (Лон
дон. Британская б-ка. MS Add. 27, 
442, 2-я четв. или сер. XIV в.; Афон. 
Зограф. № 3 (I. б. 3), 1368 г.; РГБ. 
собр. ТСЛ. № 129, поел. четв. XIV в.), 
рус. списки с поел. четв. XIV в. 
(ГИМ. Чудовское собр. № 10,1388 г.; 
ГИМ. Собр. А. С. Уварова, № 506-
1°, 1397 (?) г.; ЦМиАР. КП 952, не 
позднее 1406 г.), серб, с рубежа 
XIV-XV вв. (РНБ. собр. М. П. По
година. № 979; Афон. Зограф. № 126; 
Хиландар. № 396 — все того же вре
мени). Не позднее конца века серб, 
книжниками (возможно, на Афоне) 
были переведены 9 бесед «Шесто-
днева» В. В. (списки: Хиландар. 
№ 405, ок. 1400 г.; Черногория. Мон-рь 
Николяц. № 48. Л. 1-99 об., 2-я четв. 
XV в.; Болгария. Нац. музей «Риль-
ский мон-рь». № 4/14. Л. 1-90 об., 
1456 г.; Хорватия. Загреб. Архив 
ХАЗУ. Ill a 47. Л. 166-208, 1469 г.; 
и др.— см.: Trost К. Untersuchungen 
zur Übersätzungstheorie und — 
praksis der späteren Kirchenslavi-
schen: Die Abstrakta des Hexame-
ronübersätzung des Zagreber Zbornik 
von 1469. Münch., 1978; Padouieeuh. 
1985. С 157-164; 1999. Кн>. 10). Во 
2-й пол. XIV в. болг. книжники пе
ревели (вероятнее всего, в К-поле) 
в составе т. н. Студийской коллек
ции (см.: Юфу 3. За десеттомната 
колекция Студион (из архива на 
румънския изеледвач Й. Юфу) // 
Проучвания по случай II Конгрес по 
балканистика. София, 1970 (= Stu-
dia balcanica; 2). С. 299-344) миней-
ные беседы В. В. на Рождество Хри
стово (беседа 27, «На святое Рожде
ство Христово», нач.: «Христово 
рождьство своиствъное — убо и 

пръвое и особное его божьства 
млъчанием да почитаеться...»), на 
Богоявление (беседа 13, «Побуди
тельная к принятию св. Крещения», 
нач.: «Премудрый убо Соломон, иже 
в житии вещем времена разделяе...») 
и на 40 мучеников (беседа 19, «На 
святых 40 мучеников»; нач.: «О му-
ченичьскые памяти которая убо бу
дет сытость...»), а также надписан
ную именем В. В., но не принадле
жащую ему триодную беседу на Пя
тидесятницу, при этом 1-я и 3-я из 
них были переведены заново. 

Заметное место сочинения В. В. 
занимают в 1-й трети XVI в. среди 
переводов прп. Максима Грека — 16 
слов с толкованиями на псалмы Да
видовы, а также целый ряд поуче
ний и правил (Иванов А. И. Литера
турное наследие Максима Грека. Л., 
1969. С. 40, 55-59, 66; БуланинД. М. 
Переводы и послания Максима Гре
ка: Неизданные тексты. Л., 1984. 
С. 148-149, 182-184). Неисследо
ванным остается происхождение и 
время перевода небольшого сборни
ка, к-рый представлен рус. списком 
XVI в . - ГИМ. собр. А. С. Уварова. 
357-4°/Царск. 27 (см.: Строев П. М. 
Рукописи славянские и российские, 
принадлежащие... И. Н. Царскому. 
М., 1848. С. 11-12). Сборник надпи
сан именем В. В. и содержит сле
дующие сочинения: минейные го
милии на предпразднетва Рожде
ства и Богоявления, мч. Гордию, мц. 
Иулитте (беседы В. В. 27, 13, 18 и 
5 соответственно) и мч. Варлааму 
(приписываемая В. В. беседа 17); 
триодные гомилии на Пасху (2 сло
ва — беседы В. В. 16 и 29), в поне
дельник и среду сырной седмицы 
(авторство этих бесед не установ
лено). 

В 1594 г. «Книга о постничестве» 
В. В. в среднеболг. переводе XIV в. 
была издана в типографии кн. 
К. К. Острожского. В 1647 г. на Мос
ковском Печатном дворе был напе
чатан (в составе Сборника из 71 сло
ва) ряд поучений с именем В. В. 
о посте (Certorickaja T. Vorläufiger 

Katalog kirchenslavischen Homilien 
des beweglichen Jahreszyklus. Opla-
den, 1994. 04.1.02, 04.2.03, 04.3.05, 
04.8.03). «Шестоднев» В. В. был из
дан в 1665 г. там же вместе с др. пе
реводами Епифания Славинецкого. 
8 1787 (СПб. Т. 3, 4) и 1790 (М. 
Т. 1, 2) гг. вышли «Богоугодные тру
ды» В. В. в новом церковнослав. пе
реводе Д. Ульянинского (Т. 1-2) и 
Е. Пономарёва (Т. 3-4). Т. 1 включал 
9 бесед на «Шестоднев», 13 бесед на 
псалмы и 5 книг «Против Евномия», 
в т. 2 вошли 24 беседы «на разные 
материи» и «О подвигах иночес
ких», в т. 3 — поучения и послания, 
в т. 4 — нравственные слова, избран
ные Симеоном Метафрастом из 
всех богоугодных трудов В. В. 

Псевдоэпиграфов с именем В. В. 
(«святого Василия») в средневек. 
слав, книжности значительно мень
ше, чем с именем свт. Иоанна Зла
тоуста и свт. Григория Богослова 
(«святого Григория»). О нек-рых из 
них см.: Certorickaja Т. Vorläufiger Ka
talog... S. 755; Творогов О. В. Древне
русские четьи сборники XII-XIV вв. 
(Статья четвертая: Дидактические 
гомилии) / / ТОДРЛ. СПб., 1999. 
Т. 51. С. 29-30; Корогодина. 2001. 
С. 152-180). 
Лит.: Thomson Fr. J. Slavonic Translation of 
Saint Basil's Works // Полата кънигописьная. 
Nijmegen, 1982. N 6. P. 61-63; idem. Slavonic 
Translation of Basil of Caesarea's «De ascetica 
disciplina» and a Slav Adaptation of the First 
of Them // Втори Международен конгрес по 
българистика. София, 1987. Кн. 11. С. 50-84. 

А. А. Ту рилов 

Богослужебные тексты. Одна из 
важнейших для церковной жизни 
сторон творчества В. В.— написан
ные или отредактированные им бо
гослужебные тексты. Об их суще
ствовании говорится уже в Над
гробном слове В. В. свт. Григория 
Богослова, среди проч. творений 
В. В. свт. Григорий упоминает ευχών 
διατάξεις (Уставы молитв — Or. 43. 
34). Важнейшим из них является ли
тургия, носящая имя В. В. (см. Ли
тургия свт. Василия Великого). В то 
время как сам чин литургии склады

вался в Церкви в тече
ние веков и литургия 

Свт. Василий Великий, 
пишущий текст литургии. 

Миниатюра 
из Служебника. 

Кон. XV в. 
(ГИМ. Син. 268) 

свт. Василия Великого 
в том виде, в каком 



она ныне совершается, сформирова
лась только к XIV в., молитвы этой 
литургии, и в первую очередь ана
фора, древнего происхождения и 
восходят ко времени жизни В. В. 
Анафора свт. Василия известна в 
2 основных версиях — краткой (т. н. 
егип.; см.: Hänggi, Pahl. Prex Eucha-
ristica. P. 347-357) и полной, к-рая 
сохранилась в 3 различных редак
циях — визант. (см.: Орлов М. И. Ли
тургия св. Василия Великого. СПб., 
1909), сир. и арм. Благодаря иссле
дованиям совр. ученых Б. Капелля, 
A. Раэса, прот. Б. Бобринского мож
но считать доказанным, что полная 
версия анафоры написана самим 
B. В. Как показали И. Энгбердинг и 
позднее Дж. Фенуик, краткая вер
сия анафоры лежит в основе пол
ной; возможно, краткая версия ана
форы — это обработанная В. В. древ
няя традиц. анафора Каппадокии 
или Египта (см.: Fenwick J. R. К. 
The Anaphoras of St. Basil and St. 
James: An Investigation into their 
Common Origin. R., 1992. P. 19-30, 
297-301. (OCA; 240)). Написанная 
(или отредактированная и допол
ненная) В. В. анафора была приня
та в К-поле в качестве основной 
(напр., Леонтий Византийский в сер. 
VI в. писал, что так было уже в нач. 
V в. (Adv. Incorrupt, et Nestor // PG. 
86. Col. 1368), и вплоть до наст, вре
мени она совершается в правосл. 
Церкви (принятый ныне Иеруса
лимский устав предписывает слу
жить эту литургию 10 раз в году: 
1 янв. (пам. В. В.) и в важнейших 
случаях: на вечернях под Рождество 
Христово, Богоявление и Пасху, в 
5 воскресений Великого поста, в Ве
ликий четверг). Кроме правосл. 
Церкви анафора свт. Василия в наст, 
время является основной в копт. 
Церкви, она также известна в сир. и 
эфиоп, традициях; ее текст лежит 
в основе мн. арм. анафор, восточно-
сир, анафоры, носящей имя Несто-
рия. В католич. Церкви после Вати
канского II Собора она была выбра
на в качестве одной из 4 анафор ре
формированного Миссала и (хотя 
и в сильно переработанном виде) 
присутствует в нем под названием 
Евхаристической молитвы 4. Ана
фора В. В. является, т. о., самой рас
пространенной из анафор и так или 
иначе используется во всех вост. 
обрядах, а в последнее время — и 
в католич. Церкви. 

Помимо литургии, церковная тра
диция усваивает В. В. авторство 
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чина великого водоосвящения, глав
ная молитва к-рого напоминает ана
фору В. В., и нек-рые др. молитвы 
(в т. ч., напр., чин литургии Преж-
деосвященных Даров, к-рый в ру
кописях старше XV в. нередко над
писан именем В. В.). 

э. н. л. 
Влияния. Античная литерату

ра и философия. Время жизни В. В. 
совпало с периодом становления 
христ. догматики, активно исполь
зовавшей понятийный аппарат ан
тичной философии. В наиболее сжа
том виде отношение В. В. к греч. 
языческой «внешней мудрости» по
казывает гомилия «К юношам...» 
(Нот . 22; ср.: Boulenger // St. Basile. 
Aux jeunes. P. 13). По словам святи
теля, христиан вводит в жизнь веч
ную Свящ. Писание, приготовлени
ем же для его изучения могут слу
жить сочинения древних поэтов, 
риторов и философов (Нот . 22. 2). 
Хорошо, когда душа, преуспевшая 
в истине, украшена еще и внешней 
(т. е. языческой) мудростью (θύραθεν 
σοφία — Нот . 22. 3; μαθήματα τα 
έξωθεν — Нот . 22. 4; εκ των Ιξωθεν 
παιδευμάτων — Нот . 22. 10; ср.: Ер. 
2.5). Однако в обращении к язычес
ким писаниям должно соблюдать 
осторожность: заимствовать только 
полезное (χρήσιμον), то, что облада
ет нек-рым сродством (οίκειότης) с 
христ. учением, а вредное — уметь 
отвергать (Нот . 22. 1, 3). Святитель 
советует отбросить те места, где пи
сатели говорят о мн. богах, злосло
вят, пишут для развлечения или 
учат лгать, и обратиться к тем, в 
к-рых они хвалят добродетель и от
вергают порок (Нот . 22. 4). По мне
нию В. В., в последнем более всего 
преуспели такие философы, поэты, 
гос. деятели, как Гесиод, Гомер, Со
лон, Перикл, Продик Кеосский, Со
крат, Феогнид, Евклид и др. (Нот . 
22. 5, 7). Философия, побуждающая 
заботиться о душе и только в случае 
крайней необходимости о теле, слу
жит помощницей аскетике (Нот . 
22. 9). По мнению М. Нальдини, 
В. В. воспроизводит в главных чер
тах программу «пайдейи» Оригена 
(Naldini. 1990. Р. 57-58): обращение 
к внешним наукам (έγκύκλια μαθή
ματα; προπαιδεύματα) как к полез
ному введению в изучение Свящ. 
Писания; известная осторожность 
в занятиях языческой мудростью 
(τα του κόσμου μαθήματα), могущих 
увлечь в ересь (Orig. Ер. Greg. 
Thaum.). 

В. В.— один из первых христ. ав
торов, сумевших осуществить со
единение 2 типов мудрости: антич
ного и христ., «явив собой пример 
грека, ставшего христианином» 
(Courtonne. 1934. Р. 234). 

Платона большинство предше
ствующих христ. авторов (сщмч. 
Иустин Философ, Афинагор, Кли
мент Александрийский, Ориген, Ев-
севий Кесарийский) ставили над ос
тальными мыслителями древности 
(Favrelle. 1982. Р. 244-245). В. В. от
мечает лит. изысканность Платона, 
но в использовании философского 
понятийного аппарата отдает пред
почтение Аристотелю и Теофрасту 
(Basil. Magn. Ep. 135. 1). Святитель 
был знаком, возможно, с большим 
числом диалогов Платона (Sesboué 
// SC. Ν 299. P. 90). Налицо если не 
прямое цитирование, то определен
ная общность проблематики нек-рых 
сочинений В. В. и диалогов Плато
на: «Против Евномия» («Кратил»), 
«Шестоднев» («Тимей») (Giet. 1968. 
Р. 56-61), «Внемли себе» («Алки-
виад I»). Понимание «сущности» 
В. В. нек-рое время приписывалось 
платоническому влиянию (Lebon; 
Grandsire; Arnou; Gronau. 1908. P. 17-
18), однако доля стоической и ари
стотелевской философии в этом не 
менее значительна (Sesboué // SC. 
N299. P. 91). 

Хотя В. В. пренебрежительно от
зывается о силлогизмах Аристотеля 
и Хрисиппа (Adv. Eunom. I 5), он 
умело пользуется методологией ав
тора «Категорий» (Sesboué // SC. 
Ν 299. P. 83). К трудам Аристотеля 
святитель прибегает в своей космо
логии (Giet. 1968. Р. 61-62). 

О стоической философии в целом 
В. В. высказывается достаточно рез
ко (De Spirit. Sanct. 17.42; Hex. 3.8); 
однако его привлекает этика сто
иков (Ер. 4; Amand de Mendieta. 1949. 
P. 367); в области гносеологии (Ses
boué // SC. Ν 299. P. 76-83), космо
логии и антропологии (Giet. 1968. 
Р. 62-63) он широко пользуется стои
ческой терминологией. Исследова
телями отмечается также влияние 
стоической концепции души на уче
ние В. В. о Св. Духе (Pruche // SC. N 
17bis. P. 172-175, 178). Значитель
ное терминологическое заимствова
ние может объясняться тем, что фи
лософия стоиков ко времени В. В. 
перестала существовать как замкну
тая школьная доктрина и стала об
щим достоянием образованного гре
ка (Ibid. P. 175-178). 



С сочинениями Филона Александ
рийского В. В. был знаком и, по мне
нию одних исследователей, отно
сился к их автору отрицательно 
(Daniélou. 1967. Р. 337), по мнению 
др.— нейтрально (Rurtia. 1999. Р. 255). 
Прямое упоминание об александ
рийском экзегете встречается у В. В. 
только один раз — при толковании 
слова «манна» (Ер. 190. 3; Kamesar. 
1995). Вероятно, трактат Филона 
«О сотворении мира» (De opificio 
mundi) был одним из основных ис
точников для написания «Шестод-
нева» (Leide. 1912; Amand de Men-
dieta. 1985. P. 364-365), в к-ром 
B. В., как и Филон, склоняется к 
буквальному пониманию священ
ного текста, широко используя на
учные и философские представле
ния для его объяснения (Runia. 1999. 
Р. 252). У В. В. и Филона встре
чается целый ряд содержательных 
параллелей (Ibid. 253): воспитание 
и обучение Моисея (Basil. Magn. 
Hex. 1. 1; Philo. De opif. 8; idem. 
De vita Mos. 1. 18); представление 
о небе (Hex. 3. 3; De opif. 36); пони
мание слов «день един» как образа 
вечности (Hex. 2. 8; De opif. 15, 35); 
сотворение птиц и рыб (Hex. 7. 1, 8. 
2; De opif. 66); творение растений 
прежде солнца (Hex. 5. 1; De opif. 45; 
ср.: Giet. 1968. P. 50-51). Существу
ет гипотеза, что при обращении в 
«Шестодневе» к иудею (Hex. 9. 6) 
святитель имеет в виду Филона 
(Giet. 1968. Р. 50, 514; Daniélou. 1967. 
Р. 336; Naldini. 1990. Р. 401), однако 
Д. Руния считает, что это собира
тельный образ иудейского толкова
теля (Runia. 1992). 

Из писателей поздней античности 
наибольшее влияние на святителя 
оказал Плутарх с его практическим 
психологизмом и нравоучительны
ми установками (Аверинцев. 1968. 
C. 46; Pruche // SC. N 17bis. P. 62; 
Деревицкий. 1885; Soury; Orphanos. 
1976). 

Среди сочинений В. В. находятся 
2 фрагмента, имеющие прямые па
раллели с «Эннеадами» Плотина 
(Plot. Επη. V I ) : 9-я гл. трактата 
«О Святом Духе» и приписываю
щийся В. В. отрывок «О духе», при
бавленный к 4-й и 5-й книгам «Про
тив Евномия», представляющий со
бой цитаты из сочинений Плотина. 
На основании анализа лексики и со
держания 9-й гл. Спасский демон
стрирует подробное знание В. В. со
чинений Плотина (Спасский. 1914. 
С. 526-533). Однако, как показыва-
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ет исследование Дж. Риста, следует 
говорить только о знакомстве святи
теля с фрагментами: Επη. V 1, веро
ятно, VI 9, а также I 7 и II 9 (Rist. 
1981. Р. 211; ср.: Henry. P. 159-166). 
Это знакомство было не прямым, но, 
возможно, через «Евангельское при-
уготовление» Евсевия Кесарийско-
го (Euseb. Praep. Evang. XI), к-рому 
были известны Επη. V 1 и IV 7 (Rist. 
1981. Р. 159-165), и через свт. Гри
гория Нисского, у к-рого заметны 
идеи Плотина, напр. в De virg. 10-
12 (Ibid. P. 216-218). Поскольку 
9-я гл. «О Святом Духе» содержит 
аскетические и сотериологические 
интуиции, Рист констатирует, что 
вопрос о влиянии неоплатонизма на 
В. В. переносится из области бого
словия в область этики и аскетики 
(Ibid. P. 179, 220). 

Риторическая традиция. На В. В. 
как писателя и проповедника зна
чительное влияние оказало куль
турное движение II в., получившее 
наименование «вторая софистика», 
а также совр. ему риторическая тра
диция, прежде всего в лице Ливания. 
Нек-рые письма святителя пред
ставляют собой образцы риторичес
кого искусства (напр.: Ер. 134; Cour
tonne. Т. 2. Р. 48). В беседах святи
тель активно пользуется различны
ми риторическими приемами как на 
уровне отдельных лексических еди
ниц, напр. тропами: метафорой, ме
тонимией, синекдохой и т. д., так и 
на уровне выражений (Hensberg. 
1957). Цитируя древних авторов 
(Еврипида — Ер. 63, Гомера — Ер. 
147), он учитывает различные виды 
речи: обличительную (λόγος ελεγκτι
κός), увещательную (λόγος παρακλη
τικός) (De fide / / PG. 31. Col. 680), 
похвальную (έγκώμιον) (Horn. 18 // 
PG. 31. Col. 492-493). 

Христианская богословская тра
диция. Существование христ. бо
гословской традиции для В. В. не
сомненно, о чем он сам неодно
кратно свидетельствует (см., напр.: 
De Spirit. Sanct. 29). Среди авторов, 
непосредственно повлиявших на 
святителя, представители александ
рийской (Ориген, свт. Афанасий Ве
ликий, Евсевий Кесарийский) и ан-
тиохийской (Диодор, еп. Тарсий-
ский, возможно, свт. Феофил Антио
хийский) богословских школ (см. 
Богословские школы древней Церк
ви), старшие современники В. В.— 
Евстафий Севастийский, сщмч. Ев
севий, еп. Самосатский, и Аполли
нарий Лаодикийский. 

«чь l o i /fi'** 

Свт. Василий Великий с житием. 
Икона из Покровской ц. 

Крестовоздвиженского мон-ря 
Сольвычегодска. Нач. XVII в. (СИХМ) 

Оригена В. В. упоминает в De 
Spirit. Sanct. 29. 73. Грибомон на
зывает В. В. наиболее разборчивым 
и критическим наследником вели
кого александрийца в IV в., сохра
нившего его мысль для дальнейшей 
правосл. богословской традиции 
(Gribomont. 1963. Р. 294). Ориген 
повлиял на В. В. гл. обр. в качестве 
экзегета. В учении о Св. Троице свя
титель заимствует нек-рые схемы 
Оригена (Spidlik. 1961), но принци
пиально их перерабатывает (Hol. 
S. 117-119,146). В первую очередь это 
проявляется в признании абсолют
ной дистанции между Творцом и 
творением (Gribomont. 1963. Р. 281). 
В. В. не имел списка «Гекзапл» Ори
гена, но, вероятно, мог быть знаком 
с ними в передаче Евсевия Кесарий-
ского (Basil. Magn. Adv. Eunom. II20; 
Simonetti. 1965. P. 52, 68). 

Имя свт. Афанасия Великого для 
В. В. означало неразрывную связь 
с Никейским Символом веры (Basil. 
Magn. Ep. 204. 6). В догматических 
сочинениях святителей обнаружи
вается значительная близость как 
аргументации, так и содержания 
(ср.: Basil. Magn. Adv. Eunom. I—III 
и Athanas. Alex. Or. contr. arian. I—II; 
Drecoll. 1996. S. 118-129). Александ
рийского святителя относят обык
новенно к «староникейцам», тогда 
как В. В.— к «новоникейцам» (Спас
ский. 1914. С. 271-273, 410-413; 
488). Отличие их «не в догмате, а 
в догматике» (Болотов. Т. 4. С. 91), 
не в смысле, а в букве (Там же. С. 88), 
т. е. в способе обоснования одной и 



той же истины веры (Holl. S. 123; 
Pruche // SC. N 17bis. P. 212-219): 
свт. Афанасий употребляет понятие 
«сущность» гл. обр. по отношению 
к Богу Отцу, тогда как В. В. и его 
последователи используют понятия 
«сущность» и «ипостась», первым 
обозначая единое Божество, вторым — 
отличительные свойства трех Лиц 
{Спасский. 1914. С. 512). В 371-372 гг. 
В. В. имел переписку со свт. Афана
сием (Ер. 61, 66, 67, 69, 82), в к-рой 
побуждал его, используя свой авто
ритет, содействовать устранению 
разобщения христиан в Антиохии. 
Свт. Афанасий покровительствовал 
В. В. и защищал его от нападок не
доброжелателей (Athanas. Alex. Ep. 
ad Pall). Его В. В. удостоил именова
ния папы (Basil. Magn. Ep. 258.3), на
зывал своим духовным отцом (Ер. 82). 

Евстафий Севастийский оказал 
влияние на В. В. только в отно
шении аскетики (Basil. Magn. Ep. 1; 
223. 2). По вопросам триадологи-
ческого богословия между Евста-
фием и В. В. вспыхнул конфликт 
(Basil. Magn. Ep. 99. 3; 125), закон
чившийся полным разрывом (Basil. 
Magn. Ер. 250; Gribomont. 1967. P. 33-
40). Хотя учения о Св. Троице В. В. 
и Евстафия развивались с позиций 
омиусианства и в диалоге друг с 
другом (в Ер. 223. 5 святитель пере
числяет те случаи, когда ими обсуж
дались вероучительные вопросы), 
их пути кардинально разошлись 
(Drecoll. 1996). 

Духовное влияние на В. В. оказал 
сщмч. Евсевий Самосатский (Рои-
chet. 1984). Сохранилась обширная пе
реписка В. В. с Евсевием 368-378 гг. 
(Basil. Magn. Ep. 18, 27, 30,34,48,95, 
98, 100, 127, 136, 138, 141, 145, 162, 
198, 237, 239, 241, 268). Куртонн по
лагает, что святитель любил Евсе-
вия более всех своих современников 
(Courtonne // St. Basile. Lettres. Vol. 2. 
P. 117). В. В. называет его великим 
подвижником благочестия (Ер. 168). 
После ссылки Евсевия по приказу 
имп. Валента во Фракию (374) об
щение святителей стало менее ин
тенсивным. 

Еще будучи начинающим бого
словом, В. В. переписывался со сво
им старшим современником Апол
линарием, еп. Лаодикийским (Basil. 
Magn. Ep. 361-364; Prestige; Ried-
matten; Weijenborg; Drecoll. 1996. 
S. 332-333; Vogt. 1995), к-рый в то 
время находился на «православной 
ступени развития своего богосло
вия» (Спасский. 1895. С. 458-460). 

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ 
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А. Гарнак высказывает мысль, что 
Аполлинарий был учителем кап-
падокийцев (Harnack. 1887. Bd. 2. 
S. 285; см. также: Dräseke. 1892), 
но это мнение доказательно опро
вергает Спасский (Спасский. 1895. 
С. VIII-IX, 43). В. В. писал к Апол
линарию не о содержании веры (Ер. 
226. 4), но испрашивал совет по 
вопросу троической терминологии: 
можно ли употреблять формулы 
«подобный без какого-либо разли
чия» (άπαραλλάκτως όμοιος) или 
«точно подобный по сущности» 
(όμοιος κατ' ούσίαν ακριβώς και άπα
ραλλάκτως) как равнозначные ни-
кейскому понятию «единосущный» 
(ομοούσιος) (Ер. 361; ср.: Ер. 9. 3; 
Болотов. Т. 4. С. 139-141; Simonetti. 
1983. Р. 175-176). В. В. долгое вре
мя сохранял уважительное отно
шение к Аполлинарию (Basil. Magn. 
Ер. 244. 3), но когда тот сформу
лировал еретические взгляды о двух 
природах во Христе, святитель оп
ределенно высказал свое неприятие 
этих взглядов и потребовал реши
тельного пресечения их распростра
нения (Ер. 263. 4; 265. 2). Прибли
зительно в то же время сторонники 
Евстафия Севастийского распро
странили подложные письма В. В. 
к Аполлинарию, порочащие святи
теля, подлинность к-рых ему прихо
дилось многократно опровергать 
(Ер. 129.1; 131; 224. 2; 226.1; 244. 2). 

О влиянии антиохийской тради
ции можно говорить прежде всего 
в связи с тем, что одним из важных 
источников «Шестоднева» В. В. 
явились книги свт. Феофила Ан
тиохийского «К Автолику», но при 
этом нет оснований предполагать 
глубокое воздействие свт. Феофила 
на В. В. (Giet. 1968. Р. 52-56). Др. 
антиохиец, Диодор, еп. Тарса, как 
считает Гарнак, сам испытал влия
ние каппадокийцев (Harnack. 1901. 
S. 39); свящ. H. Фетисов, напротив, 
утверждает, что справедливо было 
бы назвать Диодора «каппадокий-
цем, или новоникейцем, до каппадо
кийцев», т. к. терявшийся в понима
нии терминов «ουσία», «ΰπόστασις», 
«ομοούσιος» В. В. после встречи с 
ним решительно стал употреблять 
новую терминологию (Фетисов. 
С. 88; ср.: Basil. Magn. Ep. 210, 214, 
226, 236). В. В. одобрительно отзы
вается о 2 сочинениях Диодора (Ер. 
135). Вероятно, Диодор повлиял 
на В. В. и в области экзегетики в 
его поздний период (Naldini. 1990. 
Р. XXVIII). 

Богословие. Источники вероу
чения. I. Свящ. Писание. Согласно 
В. В., Свящ. Писание полезно вся
кому (Нош. 26 // PG. 31. Col. 1444; 
Ер. 188. 16): им можно пользовать
ся для обучения грамоте (Asc. fus. 15 
// PG. 31. Col. 953), оно служит уте
шением человеку в смерти близких 
(Ер. 269. 1) и т. п.,— но «не всякому 
позволительно приступать к иссле
дованию» Писания, а лишь обла
дающему здравым рассуждением 
(διάκρισις) (Ер. 204. 5). На основа
нии Писания (εκ των γεγραμμένων 
οδηγούμενος) (De bapt. II // PG. 31. 
Col. 1617) нужно подтверждать каж
дое слово и дело (Moral, reg. 26. 1), 
поскольку в нем нет ничего незна
чительного: слово Свящ. Писания 
кратко, но по исследовании в нем 
открывается премудрость Создате
ля (Hex. 6. 11; 8. 8). Слово Господне 
должно принимать с несомненнос
тью (Moral, reg. 12. 1). Не нужно ис
кать в Писании буквальной точно
сти (Ер. 188. 15). Писание есть ме
рило богословской корректности 
(Adv. Eunom. II 1; De Spirit. Sanct. 
10. 24; Ep. 189. 3). 

Обычный способ выражения в 
Свящ. Писании — иносказание (τρο
πολογία) (Horn, in Ps. 44 // PG. 29. 
Col. 393). B3 передает содержание 
НЗ в прообразованиях (μίμησις) 
(De Spirit. Sanct. 14. 31). НЗ являет 
в свою очередь прообраз жизни по 
воскресении (Ibid. 15. 35). Писание 
всякий раз исходит из конкретной 
задачи, поэтому возможна нек-рая 
свобода в выборе средств выра
жения (Ibid. 4. 6): так, ап. Павел 
использовал греч. выражения, не 
встречающиеся в Евангелиях, но 
не чуждые им по смыслу (De fide // 
PG. 31. Col. 677). В. В. говорит, что 
главный путь человеческой жизни 
таков: чтение Свящ. Писания, вслед 
за чтением — молитва, уясняющая 
мысль о Боге, к-рая благодаря по
стоянному напоминанию становит
ся вселением (ένοίκησις) в человека 
Самого Бога — так человек ста
новится храмом Божиим (ναός 
Θεού) (Ер. 2. 3, 4). На основе Еван
гелия должен быть установлен но
вый образ жизни (ευαγγελική 
πολιτεία), имеющий целью стяжание 
жительства небесного (το πολίτευμα 
έν ούρανοίς) (Horn. 13 // PG. 31. 
Col. 440); христ. вероучение, т. о., 
должно стать всеобщим гражданс
ким законом для христ. гос-ва (Giet. 
1941. Les idées). Однако одного изу
чения Писания недостаточно для 
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исправления нравов, ведь и Сам Гос
подь не ограничился лишь словес
ным научением (Basil. Magn. Asc. 
fus. 7. 31). 

Говоря о богодухиовенности Свящ. 
Писания (θεόπνευστος Γραφή, θεό-
πνευστος διδασκαλία), В. В. традици
онно основывается на 2 Тим 3. 16. 
Писание богодухновенно, ибо напи
сано (συγγραφείσα) по вдохновению 
Св. Духа (Basil. Magn. De Spirit. 
Sanct. 21. 52; Horn, in Ps. 1 / / PG. 29. 

Свт. Василий Великий. 
Икона. 1620 г. 

Мастер Федор Сенькович 
(НМ(Л)) 

Col. 209; De bapt. I / / PG. 31. Col. 1536), 
Который есть книжник (γραμμα
τεύς) и скорописец (όξυγράφος) (Horn, 
in Ps. 44 / / PG. 29. Col. 396). Бого-
духновенность — основа высшего 
авторитета священного текста и его 
непрерывного единства. В тех слу
чаях, когда при толковании Писа
ния возникают затруднения, святи
тель советует стараться увидеть це
лостную картину (ολόκληρος περι
κοπή): то, что неясно в одном месте, 
может быть объяснено посредством 
др. (De bapt. II / / PG. 31. Col. 1589). 

В цитировании священных книг 
святителем доля ВЗ составляет ок. 
30%, НЗ — ок. 70%, из к-рых ок. по
ловины приходится на Послания ап. 
Павла (Gribomont. 1984. Т. 1. Р. 202). 
Из книг ВЗ святитель более всего 
прибегает к псалмам: в них собрано 
все, как в великой сокровищнице, 
они наиболее доступны и распро
страненны («Псалмы поют и дома, 
и на торжищах» — Horn, in Ps. 1 // 
PG. 29. Col. 212). Книга Притчей, по 
выражению В. В., «есть образование 
нравов, исправление страстей и во
обще учение жизни», и «обучив
шийся притчам будет уже в состоя
нии заняться точным изучением 
богословия» (Нот . 12 // PG. 31. 
Col. 404). Кроме того, объясне
ние святителем Притч 8. 22 (Adv. 
Eunom. II 20) имело существенное 
значение в полемике против ариан 
(VanParys. 1970. Р. 364-366). Еккле
сиаст, по словам святителя, касается 
естествознания (φυσιολογία), Песнь 
песней совершенствует духовную 
жизнь (Нот . 12 / / PG. 31. Col. 388). 

Евангельское изречение, согласно 
В. В., возвышеннее др. наставлений 
Св. Духа, поскольку в последних 
Божественное слово доходит через 
пророков, а в Евангелии говорил 
Сам Господь (Нот . 16 / / PG. 31. 
Col. 472). Из евангелистов В. В. вы
деляет ап. Иоанна (Adv. Eunom. II 
15; Нот . 16 / / PG. 31. Col. 472), хотя 
ап. Матфея цитирует чаще; из апос
тольских посланий более всего он 
обращается к Посланию к Римля
нам. Редко цитирует Апокалипсис 
и 2 Ин. Весь канон Свящ. Писания 
находит, т. о., свое место у святите
ля. Из порядка цитирования пред
ставляется возможным проследить 
последовательность новозаветных 
книг в списке, используемом святи
телем: Евангелия от Матфея, Иоан
на, Луки, Марка, Послания по Вуль
гате (Humbertclaude. Р. 117). 

И. Свящ. Предание. Наряду с ав
торитетом Свящ. Писания В. В. 
утверждает равный авторитет непи
саного Свящ. Предания (Gribomont. 
1967. Р. 22). Такое понимание отча
сти есть уже у сщмч. Иринея, 
еп. Лионского (Iren. Adv. haer. I 21; 
III 2-3), и у Оригена, но в сформу
лированном виде впервые проявля
ется у В. В.: «Из догматов (δόγματα) 
и проповедей (κηρύγματα), соблю
денных в Церкви, иные имеем в уче
нии, изложенном в Писании (έγ
γραφος διδασκαλία), а другие, дошед
шие до нас от апостольского преда-

ния (αποστόλων παράδοσις), прияли 
мы в тайне. Но те и другие имеют 
одинаковую силу для благочестия» 
(De Spirit. Sanct. 27. 66; ср.: Asc. 
br. 1). Верность Церкви измеряется 
согласием с Писанием и принятием 
Предания святых отцов (Нот . 24 // 
P G 31. Col. 609; De Spirit. Sanct. 29. 
71). Одна из характеристик Преда
ния — его давность (Ibidem), др.— 
разнообразие: Предание обнимает 
учения нравственные (ηθικοί), есте
ственные (φυσικοί) и таинственные 
(или умозрительные) (εποπτικοί) 
(Нот . in Ps. 44 / / PG. 29. Col. 408). 
Кроме того, оно выражается в пре
емстве веры и авторитете святых от
цов и учителей Церкви: священ-
номучеников Иринея Лионского и 
Климента I, еп. Римского, исп. Дио
нисия Великого, еп. Александрий
ского, Дионисия, еп. Римского, и др. 
(De Spirit. Sanct. 29. 73). Свящ. Пре
дание выражается в преемстве свя
щеннической хиротонии (Ibid. 29. 
71), таинстве Крещения (Ibid. 10. 
26). Предание повсеместно прини
маемо, во всех Церквах (Ibid. 29. 74). 
Оно не подлежит изменению, всегда 
оставаясь тождественным. Приба
вить или убавить что-либо — значит 
отпасть от вечной жизни (Ibid. 12. 
28; ср.: Ibid. 30). И если бы вздума
лось, говорит В. В., кому-либо от
вергать не изложенные в Писании 
обычаи, «как не имеющие большой 
силы», то «исказили бы самое глав
ное в Евангелии», «обратили бы 
проповедь в пустое имя». Крестное 
знамение, обращение во время мо
литвы к востоку, слова призывания 
и благодарения в Евхаристии, бла
гословение воды Крещения и кре-
щаемого, помазание елеем и мн. 
др.— по каким изложенным в Пи
сании правилам совершается все 
это, вопрошает В. В., «не по соблю
даемому ли в молчании и таинствен
ному Преданию» (Ibid. 27. 66)? Уни
чижение апостольского предания, 
пренебрежение учениями отцов Цер
кви, изобретение нововведений, хит-
рословие вместо богословия приво
дят к бедствиям (Ер. 90. 2). Преда
нию «научил Господь, апостолы 
проповедали, отцы соблюли, муче
ники утвердили» (Нош. 24 // PG. 31. 
Col. 612). 

Это первое теоретическое выраже
ние идеи Свящ. Предания оказало 
значительное влияние на христ. бо
гословие. Оно было воспроизведено 
у свт. Епифания Кипрского (Epiph. 
Adv. Haer. 61. 6 / / PG. 41. Col. 1048), 
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затем у прп. Иоанна Дамаскина 
(loan. Damasc. De imag. 1. 23). 

Учение о познании. Цель христ. 
жизни В. В. видит в уподоблении 
Богу, к-рое невозможно без знания 
(γνώσις) (De Spirit. Sanct. 1.2). В рев
ности к познанию проявляется лю
бовь к Богу (Ер. 9. 1). Понятие «зна
ние» имеет различное содержание: 
постижение (σύνεσις) Творца, ра
зумение (κατανόησις) Его чудес, со
блюдение заповедей и близость 
(οίκείωσις) к Нему (Ер. 235.3). Выс
шая ступень знания — мудрость 
(σοφία) есть знание (επιστήμη) ве
щей Божественных и человеческих, 
а также их причин (Нот . 12 // PG. 
31. Col. 389). Начало и конец христ. 
учения — познание Бога: ум должен 
познать Бога в той мере, насколько 
беспредельное величие (άπειρομε-
γέθης) может быть познано суще
ством ограниченным (μικρότατου) 
(Ер. 233. 2). Познание человека мо
жет быть направлено на 2 реально
сти: на сотворенный мир (естествен
ное познание) и на мир Божествен
ный (богопознание). 

I. Естественное познание. Позна
ние человека ограничено не только 
в отношении Бога, но и в отношении 
сотворенного мира: многое остается 
за пределами его постижения и не 
только из того, что находится на 
небе, но и в самом теле человека 
(Adv. Eunom. Ill 6). О природе звезд, 
их качествах, сущности тверди и 
проч. мы имеем лишь ограниченное 
представление (Ер. 233. 2). На во
прос: какова сущность (ουσία) зем
ли? — В. В. отвечает, что познание 
сущности земли и сущности проч. 
тварного мира не подтверждается 
ни свидетельством чувств, ни цер
ковным вероучением (Adv. Eunom. 
I 13) и более того оно совершенно 
не служит к назиданию Церкви 
(Hex. 1. 8). Эта ограниченность мо
жет быть восполнена способностью 
в малом познавать великое (Ibid. 
5. 9), благодаря тому что сродное 
(οίκείον) познается сродным (Adv. 
Eunom. I 17). 

Используя стоическую термино
логию (Sesboué // SC. Ν 299. P. 77), 
В. В. строит следующую гносеоло
гическую модель: а) всякому позна
нию предшествует чувственное вос
приятие (αϊσθησις) цвета, объема, 
тяжести, легкости, связности, сыпу
чести и проч. физических свойств; 
б) за ним следует неясное представ
ление (νόημα) или мысленный образ 
(τύπος τη νοήσει), характеризую-
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щийся цельной простотой; в) затем 
то, что представляется простым, бла
годаря применению к нему точного 
и подробного анализа (έπίνοια) под
вергается разложению на составля
ющие части: цвет, форму, величину 
и проч.,— в результате чего предме
ту приписываются различные свой
ства (οίκεΐαι), сообразные каждому 
значения (σημασίαι) и соответству
ющие именования (προσηγορίαι); ин
теллектуальная операция, выражае
мая термином έπίνοια, оказывается 
ключевой для познания; благодаря 
ей возможно исследование свойств 
не только существующих предметов 
(Adv. Eunom. I 6), но и тех, что су
ществуют лишь в представлении 
(έπινοία θεωρητά) (Ibidem); г) на ос
новании накопленного знания фор
мируется понятие (έννοια) о пред
мете (Ibidem; Hex. 3. 2). 

Подобно стоикам, святитель счи
тает, что общие представления (κοι-
ναι εννοιαι) являются выработан
ным знанием, поскольку никакого 
доопытного знания не существует. 
В мысли В. В. сохраняется стоичес
кое различение между «предвосхи
щением» (κοιναι προλήψεις) (Adv. 
Eunom. I 5; II 25) и «устойчивым 
понятием» (κατάληψις), последнее 
образуется на основании сочетания 
общего (κοινή) и частного (ιδιώματα) 
(Ibid. II 28). В соотношении чув
ственного (αϊσθησις) и рассудочно
го познания (λόγος), т. е. последова
тельности умозаключений (λογισ
μοί), выведенных из данных чувств, 
святитель отдает предпочтение по
следнему, как более точному в ис
следовании истины (Hex. 6. 11). Ве
роятно, сказалась многозначность 
слова λόγος, к-рое обозначает и со
вокупность умственных способно
стей человека, и слово Божествен
ного откровения (Adv. Eunom. I 12). 

1. Теория языка. Язык — средство 
сообщения мысли для тех, кто в 
этом нуждается (для человека, по 
причине его душевно-телесного 
устройства — Нот . 3 // PG. 31. 
Col. 197-200; Hex. 3. 2); Бог внемлет 
не языку, но мысли говорящего 
(Нот . 18 / / PG. 31. Col. 504). Кроме 
того, язык важен для образования 
понятия, поскольку имя заверша
ет формирование представления 
о предмете (Adv. Eunom. II 4). В от
ношении происхождения языка 
В. В. следует стоическому пред
ставлению об изобретении языка 
человеком (θέσει — по человечес
кому установлению) в противопо

ложность представлению о природ
ной связи слов с предметами (φύ
σει — по природе). В. В. становится 
на сторону «научного» понимания 
природы и происхождения языка и 
противостоит «мистическому» (Da-
niélou. 1956. P. 414-416), утверждая, 
что не природа вещей (ή των πραγ
μάτων φύσις) следует за именами, 
но вслед за вещами появляются 
имена (Adv. Eunom. II 4). В данном 
отношении святитель близок к по
ниманию Аристотеля (Arist. De in-
terpr. 2. 1. 16a). 

Взаимосвязь мысли и языка пред
ставляется В. В. следующим обра
зом: после того как в мысли заро
дился образ предмета и он получил 
представление в уме, ему приписы
вается соответствующее значение 
(σημασία), затем достояние мысли 
передается речевым органам, к-рые 
посредством колебания воздуха де-
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лают сокровенную мысль (έν τφ 
κρύπτω νόημα) явной (σαφηνίζει) 
(Hex. 3.2; Нот. 3 / / PG. 31. Col. 197-
200). В. В., т. о., различает 2 вида 
или состояния слова: внутреннее и 
внешнее (ένδιάθετος и προφερόμενος; 
ср.: De Spirit. Sanct. 26. 61) — «сло
во мысленное (έννοηματικός) заклю
чено в сердце; слово внешнее после 
произнесения растворяется в воз
духе» (Нот . 16 / / PG. 31. Col. 477); 
«оно не есть живое существо (ζών) 
и не обладает самостоятельным су
ществованием; едва будучи сказано, 
оно тотчас исчезает» (Нош. 24 // 
PG. 31. Col. 601). 



Произнесенное слово отображает 
понятие в полноте. Что было помыс-
лено в сердце, то произнесено, по
скольку сказанное есть отображение 
(άπεικόνισμα) содержания мысли. 
В. В. отстаивает принцип релевант
ности речи: «...каково сокровенное, 
таково и явленное» (οίον το κεκρυμ-
μένον, τοσούτον και το φαινόμενον); 
сердце — источник, а произнесенное 
слово — ручей (Нот . 16 // PG. 31. 
Col. 477). При непостоянстве и ил
люзорности существования произ
несенного слова возникает необхо
димость в письменной фиксации 
речи, для чего используются различ
ные знаки (Ер. 333. 1). При этом 
системы знаков не могут изменить 
природу означаемых предметов 
(De Spirit. Sanct. 17. 43). 

Границы языка совпадают с грани
цами познания. Как нельзя постичь 
сущность вещей, так и имена (προ-
σηγορίοα) не могут быть обозначе
ниями (σημαντικού) сущностей, но 
только свойств или качеств пред
метов (τών Ιδιοτήτων) (Adv. Eunom. 
II 4). Кроме того, они сообразуются 
с различными действиями и прояв
лениями вещей (Ibid. I 7). Под сущ
ностью в общем смысле В. В. разу
меет иногда «вещественное подле
жащее» (ύλικόν ύποκείμενον), к-рое 
имя вовсе не обозначает (Ibid. II 4; 
Hex. 2. 3; ср.: Arist. Met. VIII 4). Ог
раниченность языка компенсиру
ется возможностью посредством ма
лого выражать многое (Нот . 3 // 
PG. 31. Col. 200). Язык должен удов
летворять требованиям ясности, да
бы не затемнять собой означаемого 
(Ibidem), и внятности, как в случае 
молитвы, от к-рой получают пользу 
только те, кто сознательно воспри
нимает ее слова (Asc. br. 278; 279). 

В общей классификации имен 
В. В. одни имена употребляются 
сами по себе (безотносительно) (τα 
άπολελυμένα) и обозначают име
нуемые предметы (Adv. Eunom. II9), 
др. употребляются по отношению к 
чему-либо и обозначают отношение 
(σχέσις) между предметами (Ibidem; 
ср.: Arist. Categ. 2. la. 16-17). Свя
титель учитывает существующую 
иерархию понятий — от самых об
щих до обозначающих конкретное 
лицо или вещь: напр., «сущее» — имя 
общее (κοινά), а через последова
тельность все более частных имен 
(ιδιώτερα) — «животное», «человек», 
«муж», «Петр» — осуществляется 
переход к понятию конкретного 
лица (De Spirit. Sanct. 17. 41); поня-
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тие «сущность» — общее, «живот
ное» — частное, «человек» — видо
вое (Ibidem). Общее понятие (κοι-
νότης) представляется только в уме 
и, не имея самостоятельного бы
тия, сказывается о мн. подлежащих 
(υποκείμενα) (Ibidem). 

2. Категории. В. В. пользуется и 
аристотелевской, и стоической сис
темой формальной логики {Sesboüe 
// SC. Ν 299. P. 78). Из стоической 
он берет гл. обр. 4 категории: сущ
ность (ουσία), существенные свой
ства (ποιότητες), случайное свойство 
(πώς έχον) и отношение (προς τί πως 
έχον). Кроме понимания сущности 
как «вещественного подлежащего» 
В. В. употребляет понятие сущности 
в значении общего родовидового 
понятия (что соответствует второй 
сущности аристотелевских «Катего
рий» — Adv. Eunom. II 4; Ер. 214. 4; 
236. 6; Нот . 24 / / PG. 31. Col. 608). 
Индивидуальное у В. В. обознача
ется такими выражениями, как ό 
καθ' έκαστον (De Spirit. Sanct.17. 41; 
Ер. 236. 6), τον καθ' ενα (Adv. Eunom. 
II 4), ό δείνα (Ερ. 214. 4), ύπόστασις, 
и характеризуется своими особен
ными свойствами (τών ιδιοτήτων, 
ιδιώματα, περί εκαστον χαρακτήρας — 
Adv. Eunom. II 4; Ер. 214. 4; 236. 6) 
или сочетанием особых свойств 
(Ιδιωμάτων συνδρομήν — Adv. Eunom. 
II4). Поэтому индивидуальное (Ιδίως) 
понимается В. В. как общее (κοινώς) 
с особенностями (ϊδιαι) (Ibidem; 
ср.: II 9). 

3. Вера и знание. По мысли В. В., 
вера (πίστις) и знание (γνώσις) суще
ствуют во взаимном дополнении. 
В какой мере человек верует, в той 
он и познает, и наоборот: насколько 
знает, настолько и верует (Ер. 234. 
3). В. В. продолжает церковную тра
дицию, понимая веру как принятие 
без рассуждения (συγκατάθεσις αδιά
κριτος) услышанного и проповедан
ного в полноте истины (De fide // 
PG. 31. Col. 677-680; ср.: Евр 11. 1). 
В твердой уверенности в истинно
сти слов Божиих состоит подвиг ве
ры (Moral, reg. 8. 1). По мысли В. В., 
христианина отличает вера, осу
ществляемая в любви, а веру харак
теризует нерассуждающая убежден
ность (αδιάκριτος πληροφορία) в ис
тинности богодухновенных слов 
(Moral, reg. 80. 22). 

Вера занимает промежуточное по
ложение между естественным и от
кровенным знанием. Человеческое 
знание, более всего связанное с рас
судком, вторично по отношению к 

вере, поскольку именно вера, минуя 
логические операции, ведет душу к 
постижению Бога (Нот . in Ps. 115 
/ / PG. 30. Col. 104). Вера, прочно ут
вержденная в сердце говорящего,— 
начало здравого рассуждения (Ibid. 
Col. 105). Кто пренебрегает верой 
и полагается на собственные силы 
для постижения истины, тот — лжец 
(Ibid. Col. 108). Поэтому утверж
даться нужно не на собственных 
умозаключениях, но на достовер
ности слов Господа (Moral, reg. 8. 1), 
ибо истинное благо постигается ве
рой (Нот. in Ps. 1 / / PG. 29. Col. 224). 

Если в мирских науках (геомет
рия, арифметика, медицина) вера 
как принятие без доказательств ос
новных принципов предшествует 
знанию, то в христ. учении знание, 
почерпнутое из Божественного От
кровения, предваряет веру, посколь
ку для веры прежде всего нужно 
усвоить понятие о существовании 
Бога (Ер. 235. 1). В таком случае ве
ре необходимо довериться рассудку 
(τη διάνοια), чтобы иметь умствен
ное представление о Боге (Нот. 3 
// PG. 31. Col. 216). «За подобным 
знанием следует вера, а за верой — 
поклонение (προσκύνησις)» (Ер. 235. 
1; ср.: Clem. Alex. Strom. I 6). 

П. Условия и пределы богопозна-
ния. Изначально человек обладал 
знанием Бога. Душа его, сотворен
ная по образу Божию, постигала 
благо, пребывая в созерцании пре
красного и наслаждении умопости
гаемым (Нот . 9 / / PG. 31. Col. 344). 
Из-за происшедшего от диавола 
смятения (συγχύσεως) изменившие 
Богу, лишившись ведения истинно
го Бога, стали обращаться к идолам. 
Утрата подлинного ведения сказа
лась также на нарушении точности 
в суждении (διάκρισις) о др. пред
метах (Нот . in Ps. 45 / / PG. 29. 
Col. 417). Хотя в человеке сохрани
лось убеждение в том, что его при
бежище — в Боге, многие, заблужда
ясь, не следуют за Спасителем (Ibid. 
Col. 416). Однако душа человечес
кая не может жить, не зная своего 
Творца. В. В. утверждает, что неве
дение (άγνοια) Бога — смерть для 
души (Нот . 13 / / PG. 31. Col. 424); 
познания Бога желает всякая ра
зумная природа (Нот . 5 // PG. 31. 
Col. 256), хотя мир и не может по
знать Его (Reg. fus. 5. 49). 

В Боге различаются «сущность» и 
«свойства», к-рые В. В. чаще назы
вает действиями или проявлениями 
(ένέργειαι) (Ер. 189. 6-8; 234. 1; ср.: 
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Василий (Кривошеий). 1967. С. 230). 
Сущность Божия остается для чело
века совершенно непостижимой. 
Бог не явил ее даже святым Своим — 
Аврааму, Исааку и Иакову (Adv. 
Eunom. I 13; ср.: Исх 6. 3). Она пре
восходит всякий ум и знание не 
только человеческое, но и ангель
ское (Adv. Eunom. I 14). Она ведома 
лишь Самому Богу, поэтому то, что 
говорится богословами о сущности 
Божией, выражается иносказатель
но (Ibidem). Возможно указать на 
свойство сущности — бытие как та
ковое (αυτό το είναι) (Ibid. I 10). 
Знание (εϊδησις) Божественной 
сущности есть ощущение (αϊσθησις) 
ее непостижимости (Ер. 234. 2). 
«Знать» (γινώσκειν) Бога не озна
чает уразуметь сущность или изме
рить Его величие: знание Бога есть 
соблюдение Его заповедей (Нот . 23 
/ / PG. 31. Col. 596-597). «Довольно 
тебе знать,— говорит святитель,— 
что Пастырь добр, что положил 
душу за овцы. Вот предел богопоз-
нания! А как велик Бог? Какая мера 
Его? Каков Он в сущности? Подоб
ные вопросы опасны для вопроша
ющего и затруднительны для вопро
шаемого» (Ibidem). Спасительно 
для христиан не исследование того, 
каков Бог (ή του τί έστιν), но ис
поведание того, что Он существует 

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ 

(ή του οτι εστίν) (Adv. Eunom. I 14; 
Horn, in Ps. 115 / / PG. 30. Col. 105; 
Ep. 234. 2). 

Хотя для человека невозможно 
знание сущности Божией, однако 
возможно постижение Его энергий 
(действий), нисходящих к нему (Ер. 
234. 1). При разнообразии действий 
сущность пребывает простой и не
изменной. Понятие о Боге, т. о., скла
дывается из знания мн. Его свойств 
(Ibidem). Однако невозможно пред
ставить Божию славу в понятии, и 
«в ком проявилось ведение (γνώσις) 
Бога, в том более всего обнаружи
лась Его непостижимость» (De fide 
/ / P G . 31. Col. 684). 

III. Источники богопознания. В. В. 
различает 2 главных источника зна
ния человека о Боге (Adv. Eunom. 
I 14; Sesboué. 1998. P. 86): естествен
ное откровение (δια των ποιημάτων) — 
данное человеку в созерцании со
творенной природы представление 
о Творце и знание Бога благодаря 
знанию самого себя; Божественное 
Откровение (έκ των ενεργειών του 
Θεού) — учение Церкви, выраженное 
в Свящ. Писании и Свящ. Преда
нии, и водительство Св. Духа. 

1. Естественное откровение. Чело
век обладает способностью обращать 
испытующий взор в 2 направле
ниях — вовне, в область видимого 
(чувственное познание), и внутрь, 
в созерцание бесплотного (интел
лектуальное познание) (Нот . 3 / / 
P G 31. Col. 201; ср. стоическое раз
личение чувственного и интеллек
туального познания). 

1) Изучение природы. Внимание, 
к-рое В. В. уделяет сотворенному 
миру, служит одной цели — позна
нию Бога. Совершенство и красота 
мира являются школой богопозна
ния (θεογνωσίας παιδευτήριον) (Hex. 
1. 6). В. В. обращается к образу Мо
исея, к-рый в умозрении о сущем (τη 
θεωρία των όντων) в продолжение 
40 лет готовился к своему подвигу 
(Hex. 1. 1), и Соломона, к-рый обра
тился к природе и через нее обнару
жил неведомое (τα αγνοούμενα) 
(Нот . 12 / / PG. 31. Col. 404; Нот . 
in Ps. 33 / / PG. 29. Col. 357). «Мир, -
говорит В. В.,— есть училище (διδα-
σκαλείον) разумных душ, где им 
преподается ведение Бога и где че
рез рассмотрение видимого и чув
ственного ум направляется к созер
цанию невидимого» (Hex. 1. 6, 7; 
Нот . 12 / / PG. 31. Col. 389-392); 
человек может извлечь понятие о 
Боге как из величия мира (Hex. 3. 

10), так и из рассмотрения самых 
ничтожных существ (Hex. 6. 11; 
Нот . in Ps. 32 / / PG. 29. Col. 329), 
поскольку все носит на себе следы 
премудрости Создателя (Hex. 9. 4), 
все видимое суть знаки невидимого 
(Ер. 24; Нот . 4 / / PG. 31. Col. 2 2 1 -
224), а невидимый Бог познается не 
телесными очами, но благодаря спо
собности ума через видимое пости
гать невидимое (Нот . in Ps. 32 / / 
PG. 29. Col. 329). Мироздание отли
чается разумным характером уст
ройства (Нот . 6 / / PG. 31. Col. 269), 
что свидетельствует о существова
нии Премудрого Творца (ср.: Plat. 
Tim. 28c - 29а). По мысли В. В., 
в мире есть некие логосы (λόγοι τί
νες), связанные с первоначальной 
Премудростью (σοφίας της αρχεγό
νου), к-рая была заложена в основа
ние мироздания (Нот . 12 / / PG. 31. 
Col. 392). Человеческое ведение мо
жет развиваться и в обратном на
правлении: вслед, знания Бога пра
ведник может постигать скрытые до 
времени логосы мира (Нот . 9 // PG. 
31. Col. 345). Т. о. небо и порядок 
мироустройства становятся путево
дителями (οδηγός) в вере (Нот . in 
Ps. 32 / / PG. 29. Col. 329). При этом 
в сотворенном мире многое недо
ступно для нашего восприятия (Asc. 
br. 80 / / PG. 31. Col. 1137), как, напр., 
природа сущего (Hex. 1. 11). Кроме 
того, получаемые представления 
страдают неполнотой и неясностью 
(Hex. 6. 11). 

Чрезмерное внимание к внешнему 
миру может стать губительным 
(Нот . 9 / / PG. 31. Col. 344-345). 
В познании Бога на основании со
зерцания мира должно восходить от 
чувственных представлений к ду
ховному умозрению (Adv. Eunom. II 
14), поскольку нельзя составить о 
Боге чувственного представления 
(Нот . in Ps. 114 / / PG. 29. Col. 485). 
Приписывая Ему таковое, нужно, 
отталкиваясь от него, восходить 
к более высокому понятию (De 
Spirit. Sanct. 8.18; Нот. 15 / / PG. 31. 
Col. 465). 

2) Самопознание. Более достовер
ным естественным источником зна
ния о Боге является самопознание, 
поскольку, по мысли В. В., позна
нию Бога скорее способствует не 
созерцание неба и земли, а постиже
ние нашего собственного устрой
ства (κατασκευή) (Hex. 9. 6). 

Войдя в «великий град мирозда
ния» (стоический образ, ср.: Cicero. 
De natura deorum. II 6. 1), человек 
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познает себя самого творением рук 
Божиих, а после — Создателя (Hex. 
6. 1, Ер. 2. 2). Совершенное устрой
ство тела — повод для прославления 
Создателя. Внутреннее строение че
ловека В. В. уподобляет малому 
миру (μικρός διάκοσμος) (Horn. 3 // 
PG. 31. Col. 216). Для его познания 
необходима высшая мудрость, свой
ственная только тем, кто очистил 
свой ум (Нот . 22. 9) и использует 
способность к интеллектуальному 
созерцанию без к.-л. примеси чув
ственного восприятия. 

Однако основная особенность, 
благодаря к-рой человек познает 
Бога, заключается в его богообраз-
ности (Нот . 3 / / PG. 31. Col. 216; 
Нот. 4 / / PG. 31. Col. 221). В. В., от
талкиваясь от мысли, что сродное 
(το οίκεΐον) познается сродным 
(Adv. Eunom. I 17; Нот . in Ps. 48 / / 
PG. 29. Col. 449), и исходя из сви
детельства Свящ. Писания о сотво
рении человека по образу и подо
бию Божию (Быт 1.26), говорит, что 
именно душа, а точнее, владыче-
ственное души (то ήγεμονικόν) — ум 
(νους, λόγος) сотворен по образу Бо
жию (Нот. 3 / / P G 31. Col. 204; Ер. 
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233. 1). Душа обладает нек-рыми 
сходными чертами с Богом: она бес
телесна, не ограничена местом, 
невидима, не имеет цвета, вида, 
очертания, но постигается по своим 
действиям, так и о Боге возможно 
иметь лишь умственное понятие 
(νοητή κατάληψις) (Нот . 3 // PG. 31. 
Col. 216). Способность суждения (то 
του νου κριτήριον) дана человеку для 
уразумения Истины, т. е. Бога (Ер. 
233. 2). В уме есть 2 противополож
ные наклонности (δυνάμεις): бесов
ская и Божественная, возводящая 
нас к богоподобию, а также средняя, 
имеющая отношение к различным 
наукам и ремеслам (Ibid. 1). Если ум 
склоняется к бесам, то он обраща
ется к идолопоклонству, а если к 
Св. Духу, то разумеет истину и по
знает Бога (Ibid. 2). Благодаря тому, 
что разум (λόγος) создан по образу 
Божию, человек обладает способ
ностью к размышлению (φιλοσοφείν) 
о наивысших предметах (Нот . 8 // 
P G 31. Col. 317). 

2. Божественное Откровение (Бо
жественные имена). Из Свящ. Писа
ния известны нек-рые именования 
Бога, принятие к-рых достаточно 
для правильного исповедания (υγιής 
ομολογία) Бога (Ер. 175). Господь по 
Своему человеколюбию для сооб
щения учения истины употребляет 
слова (ρήματα) и именования (ονό
ματα) предметов, нам известных 
(Asc. br. 240 / / PG. 31. Col. 1244). 
Свящ. Писание дает Господу не одно 
имя и не только те имена, к-рые обо
значают Божество (θεότης), но так
же те, к-рые указывают на отличи
тельные признаки естества (της 
φύσεως χαρακτηριστικοί) (De Spirit. 
Sanct. 8.17). Одного имени для Бога 
недостаточно. Так, если кто скажет 
«Бог», тот не выразит понятия об 
Отце, а словом «Отец» — понятия 
о Творце (De fide / / PG. 31. Col. 684). 
Свящ. Писание дает Ему множество 
др. имен, к-рые обозначают не есте
ство (φύσις), а разнообразие дей
ствий (το τής ενεργείας παντοδαπόν) 
(De Spirit. Sanct. 8. 17). Тем не ме
нее средства языка оказываются 
беспомощными для выражения Бо
жественных истин, поскольку слово 
(λόγος) неясно передает предмет 
мысли, а мысль (διάνοια) иногда ока
зывается ниже величия предмета, 
почему неизбежно молчание (σιωπή) 
(Нот . 15 / / PG. 31. Col. 464). Даже 
ангельские языки не могут выразить 
и малой части Божественных тайн 
(Ibid. Col. 465). И все-таки о Боге 
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должно говорить по мере сил (Ibi
dem). Устойчивый метод Свящ. Пи
сания — брать имена, имеющие чув
ственные значения, и переносить их 
на духовные реальности (De Spirit. 
Sanct. 26. 62). В. В. утверждает, что 
в богословии речь идет не о слогах 
или словах, но о предметах (Ibid. 25. 
59). Поэтому Свящ. Писание упо
требляет мн. выражения (De fide // 
PG. 31. Col. 684), к-рые обозначают 
отдельное свойство (ίδιότης) име
нуемого (Ibid. Col. 685). У В. В. есть 
различение имен Божиих на утвер
дительные и отрицательные, что 
позже как развитая система ката-
фатического и апофатического бо
гословия будет развито в учении 
«Ареопагитик» (Areop. DN. I 5; XIII 
3; МТ II). Первые указывают на на
личие в Боге тех или иных свойств 
(τα προσόντα), вторые — на отсут
ствующие (Adv. Eunom. I 10). Они 
создают некое отображение 
(χαρακτήρ) Бога (Ibidem). Вопреки 
мнению Оригена о том, что Божий 
имена в самих слогах заключают та
инственную силу (Orig. Contra Cels. 
I 25), В. В. говорит, что не в них со
держится сила освящения, но они 
называются святыми, поскольку 
свято и чисто всякое свойство (ίδιό
της) Божие и всякое понятие (έν
νοια) о Нем (Нот . in Ps. 32 / / PG. 29. 
Col. 349). 

IV. Путь богопознания. 1. Просве
щение Св. Духом. Чем больше чело
век преуспевает в ведении Бога, тем 
более ощущает свою немощь (Нош. 
15 / / PG. 31. Col. 464). В буд. веке, 
по Свящ. Писанию, человеку обе
щано беспредельное познание Бога 
(De fide// PG. 31. Col. 681-684; Adv. 
Eunom. Ill 7; De Spirit. Sanct. 8. 18). 
Путь боговедения (οδός τής θεογνω
σίας), утверждает В. В., пролегает 
от Св. Духа через Сына к Отцу (De 
Spirit. Sanct. 18. 47). Благодаря со
действию просвещающей силы (δύ-
ναμις φωτιστική) человеческий взор 
устремляется к красоте образа Бога 
невидимого, через нее человек воз
носится до превосходящего всякую 
красоту созерцания Первообраза. 
При этом неотлучен Дух ведения (то 
τής γνώσεως Πνεύμα), Который в Са
мом Себе вводит в познание (έπί-
γνωσις) (Ibidem). Этот путь человек 
проходит постепенно. Началом его 
является обращение к Св. Духу, 
к Которому «обращено все, имею
щее нужду в освящении» (Ibid. 9. 
22). Освящение воспринимается 
человеком в таинстве Крещения, 
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совершаемом для того, чтобы души 
крещаемых просветились через бо-
говедение (Ibid. 15. 35; 14. 32). Бли
зость (οίκείωσις) Св. Духа к душе не 
есть приближение в пространстве: 
Св. Дух, подобно солнцу, восприни
маемому незамутненным оком, по
кажет в Себе Самом образ Невиди
мого, в к-ром узрится красота Пер
вообраза (Ibid. 9. 23). Отсюда — 
«предвидение будущего, разумение 
таинств, постижение сокровенного, 
раздаяние дарований, небесное жи
тельство, ликостояние (χορεία) с ан
гелами, нескончаемое веселие, пре
бывание (διαμονή) в Боге, уподобле
ние (όμοίωσις) Богу и крайний пре
дел желаемого — обожение (θεόν 
γενέσθαι)» (Ibidem). Тот, кто сподо
бился этого, согласно В. В., обретает 
созерцание великих видений (Ер. 
233. 1) и возможность, просветив
шись, просветить других (De bapt. I 
/ / PG. 31. Col. 1544). Святую мысль 
о Боге должно хранить и везде но
сить с собой (Asc. fus. 5 / / PG. 31. 
Col. 921). 

2. Восхождение в богопознании. 
Познанию Бога предшествует при
готовление к нему, поскольку, пока 
человек занимается внешними пред
метами, он не может вместить по
знания Бога (Нот . in Ps. 45 // PG. 
29. Col. 428). Так люди разных на
родов, изобретая и изучая науки 
(египтяне — геометрию, халдеи — 
астрономию, греки — поэтику, рито
рику, софистику) и состарившись, 
по выражению В. В., в исследовании 
пустых предметов, оставили в пре
небрежении познание Бога (Нот . 
12 / / PG. 31. Col. 397; Нот . in Ps. 45 
/ / PG. 29. Col. 429). Поэтому необ
ходимо отторжение учений вредных 
и бесполезных (Нот . 12 // PG. 31. 
Col. 396,397). Восхождение в позна
нии от малого к великому происхо
дит через упражнение в благочестии 
сообразно с силами человека (De 
Spirit. Sanct. 14. 33). Направление 
этого восхождения пролегает от 
страха к любви и включает в себя 
3 ступени: очищение, освящение и 
соединение с Богом {Humbertclaude. 
Р. 84). Прежде всего необходимо 
принять Крещение, без к-рого не
возможно созерцание Бога (Нот . 13 
/ / PG. 31. Col. 424). Вначале души 
очищаются страхом, обретая чис
тоту жизни, а также испытанный 
и ясный разум (Нот . 12 // PG. 31. 
Col. 393; De Spirit. Sanct. 22. 53). Это 
предполагает совершение добрых 
дел (Moral, reg. 1. 5) и освобождение 

от страстей (De Spirit. Sanct. 9. 23), 
поскольку душа, занятая житейски
ми заботами и омраченная плотски
ми страстями, не может воспринять 
озарений Св. Духа (Ер. 210. 6; 2. 2). 
После того как исправлена деятель
ность тела (Нот . in Ps. 32 // PG. 29. 
Col. 325), душевное око очищено (Ер. 
150.1), а владычественное начало ду
ши (то ήγεμονικόν) расширено (Нот . 
in Ps. 45 / / PG. 29. Col. 424), она в со
стоянии безмятежности становится 
подобна зеркалу, в к-ром отобража
ется Божие озарение (Ibidem; ср.: 
Plot. Enn. 14. 10), тогда в душе начи
нает сиять умный свет (то νοητόν φως) 
(Нот . in Ps. 45 / / PG. 29. Col. 424). 

Учение о Боге (Св. Троица). Бог — 
блаженное Существо, Благость, Ис
точник жизни (Hex. 1. 2). Он заклю
чает в Себе вечные блага, Сам буду
чи Высшим Благом (Horn, in Ps. 33 
/ / PG. 29. Col. 368; Нот. in Ps. 114 / / 
PG. 29. Col. 484). К Нему нельзя 
применять чувственных понятий 
(Нот . in Ps. 114 / / PG. 29. Col. 485). 
Он благ, но и правосуден (Asc. Pr. 3 
/ / PG. 31. Col. 897). «В собственном 
смысле,— говорит В. В.,— прекрас
но благое, а благим является Бог, 
следовательно все, что стремится 
к прекрасному, стремится к Богу» 
(Asc. fus. 2 / / PG. 31. Col. 912). Уда
ление же от Него тяжелее мучений 
в геенне (Ibidem). Бог есть Истина, 
имеющая основание в самой себе 
(αύτοαλήθεια) (Ер. 233. 2). 

Учение В. В. о Св. Троице форму
лировалось в связи с конкретной 
ситуацией в жизни Церкви (борьба 
с ересями аномеев, пневматомахов). 
В учении о Св. Троице В. В. был 
прямым наследником александрий
ского богословия (см. ст. Богослов
ские школы древней Церкви) и его 
главных представителей — Оригена 
{Roll. S. 116-158; Gribomont. 1963. 
P. 22-52) и свт. Афанасия Великого 
(Pruche // SC. N 17bis. P. 212-219; 
Drecoll. 1996. S. 118-129). В Св. Трои
це соблюдается единство испове
дания Отца, Сына и Св. Духа (Adv. 
Eunom. Ill 6). Используя стоичес
кие понятия, В. В. применяет по 
отношению к Отцу выражение 
«первоначальная причина» (προ
καταρκτική αίτια), к Сыну — «со
вершающая» (δημιουργική), к Св. 
Духу — «совершительная» (τελειω
τική) (De Spirit. Sanct. 16. 38; ср.: 
Ibidem — повелевающий (προστάσ-
σων) Господь, созидающее (δημιου
ργούν) Слово и утверждающий (στε-
ρεοΰν) Св. Дух). 

Свт. Василий Великий. 
XI в. Эмаль (Музей искусств 

Грузии. Тбилиси) 

I. Терминология. Одним из воз
можных историко-философских ис
точников для учения В. В. о разли
чии сущности и ипостасей по родо
видовому принципу указывается 
«Введение» Порфирия к «Катего
риям» Аристотеля (Drecoll. 1996. 
S. 340), а в понимании термина «сущ
ность» отмечается стоический ха
рактер (в противоположность арис
тотелевскому у свт. Григория Нис
ского — Hübner). 

Для обоснования правосл. триадо-
логии В. В. потребовалось вырабо
тать ясную терминологию. Это ка
салось прежде всего установления 
различия между сущностью (ουσία) 
и ипостасью (ύπόστασις). Хотя свя
титель исходит из принципиальной 
противоположности Божественной 
и сотворенной реальности (Adv. 
Eunom. Il 31; III 2), однако послед
няя служит аналогией в формирова
нии понятия Божественной сущно
сти (Sesboué. 1998. Р. 109). При этом 
В. В. считает, что всякий богослов
ский термин слабее мысли говоря
щего и желания слушающего (Ер. 7), 
поскольку Божественное естество 
не может быть изображено словом 
(Нот . 1 5 / / PG. 31. Col. 465). 

1. Сущность. Понятие сущности 
имеет у В. В. двоякое значение (Adv. 
Eunom. I 7; I 15; II 2, 4, 9): как общая 
природа (κοινή φύσις) (Ibid. II 4; 
Ер. 214. 4; 236. 6); как материальное 
подлежащее, или субстрат (ύλικόν 
ΰποκείμενον) (Adv. Eunom. II 4). 
Спасский, не учитывая 2-го значе
ния сущности у В. В., утверждает, 
что сущность, обладая существова
нием только в частном, не имеет, 
т. о., самостоятельного бытия (Спас
ский. 1914. С. 494). Р. Хюбнер ука
зывает на противоречивость совме-



щения 2 аспектов понимания сущ
ности у В. В.: «каким образом сущ
ность может быть понята, когда она 
не существует сама по себе?» {Hüb
ner. S. 476). Аристотелевское разли
чение в сущности на абстрактное и 
конкретное В. В. относит и к Боже
ственной сущности (Sesboué. 1998. 
Р. 102,104). Сущность Божия харак
теризуется общностью (το κοινόν) 
(Adv. Eunom. II 28; De Spirit. Sanct. 
18.45; Ер. 214. 4; 236. 6), тождеством 
(ταυτότης), единством (ένότης) (Adv. 
Eunom. II 28) и простотой (απλή) 
(Ер. 234. 1). Она есть бытие как та
ковое (αυτό το είναι του Θεού) (Adv. 
Eunom. I 10; ср.: Ер. 214. 4; 236. 6). 
Святитель постулирует ее принци
пиальную недоступность познанию 
(Adv. Eunom. I 13, 14, 16). Понятие 
«природа» (φύσις) является для 
В. В. эквивалентом понятию «сущ
ность» (Спасский. 1914. С. 497). 

2. Свойства сущности. Сама сущ
ность недоступна постижению. Рас
суждать о ней возможно лишь 
благодаря знанию ее свойств, или 
признаков (ιδίωμα, ίδιότης, ιδιάζον, 
χαρακτήρ, χαρακτηρίζον). При тож
дестве сущности они призваны ука
зывать на противоположность, не 
расторгая при этом единства и пре
доставляя возможность разумения 
(Adv. Eunom. II 28). Среди свойств 
В. В. выделяет 3 группы: а) призна
ки, общие (ουσιώδεις) всем носите
лям сущности, отличающие их от 
носителей др. сущности; б) призна
ки относительные (προς τι), отобра
жающие отношения между индиви
дами одной сущности; в) признаки 
частные (собственные или индиви
дуальные) (ίδιον) (Ibid. II 4, 9; Ses
boué. 1998. P. 106-107). 

3. Энергии. Схожую со свойства
ми функцию — явление сущности — 
выполняют энергии (ένέργειαι), сво
его рода динамические свойства, 
причем чаще В. В. обращается к тер
мину «энергии», нежели «свойства» 
(Василий (Кривошеий). 1967. С. 230). 
Для человека возможно постижение 
этих энергий (Ер. 234. 1). В. В. на
стаивает на тождестве энергий у но
сителей одной сущности (Нот . in 
Ps. 1 / / PG. 29. Col. 217; Ер. 189.6-8). 

4. Ипостась. У В. В. ипостась со
относится с сущностью, как частное 
(ϊδιον) с общим (κοινόν) (Ер. 214. 4; 
236. 6). Новизна богословия В. В. 
заключалась в том, что в его пони
мании ипостась не есть собственный 
признак сущности, но сама облада
ет собственным признаком (Ibidem; 
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ср.: Ной. S. 131-133). Святитель на
стаивает на различии ипостасей при 
единоначалии (De Spirit. Sanct. 18. 
45). Божественные ипостаси обла
дают природной святостью (Adv. 
Eunom. HI 3). Ипостась Отца имеет 
отличительным свойством «отцов
ство», Сына — «сыновство», Св. Ду
ха — «освящение» (Ер. 214. 4). За
щищая авторитет свт. Григория Чу
дотворца, говорившего, что Отец и 
Сын в представлении суть двое 
(έπινοία μεν είναι δύο), а по ипоста
си — одно (ύποστάσει δε εν), В. В. 
утверждает, что тот сказал это не в 
вероучительном контексте, а в поле
мическом (Ер. 210. 5). М. Симо-
нетти отмечает, что в своей поздней 
гомилии «Против савеллиан, Ария 
и аномеев», обобщающей изложе
ние учения о Св. Троице, В. В. под
водит к понятию «единосущный» 
(ομοούσιος), используя не привычное 
для него выражение «три ипостаси», 
но «три лица» (πρόσωπα) (Нот . 24 
/ / PG. 31. Col. 601, 604, 605). Иссле
дователь объясняет это обстоятель
ство тем, что святитель обращался 
в гомилии к простому слушателю, 
тогда как в письме к зап. епископам 
(Ер. 263), написанном приблизи
тельно в то же время (377), он ис
пользовал выражение «три ипоста
си» (Simonetti. 1983. Р. 196-197). 

5. Единосущие. В. В. прошел дол
гий путь от нек-рой склонности к 
омиусианству до ясного и осознан
ного омоусианства (Drecoll. 1996. 
S. 332-340; Sesboué. 1998. P. 188-
200). При этом содержание мысли 
В. В. было тождественным (Ibid. 
Р. 194). В 373 г. святитель понимал 
верность Никейскому Собору уже 
не только в отношении смысла опре
деления, но и в самих средствах вы
ражения (Ер. 125. 1). Между 359 и 
363 гг. В. В. обратился к Аполлина
рию Лаодикийскому за разъяснени
ями понятия «единосущия» (Ер. 
361-364). В поиске приемлемой для 
большинства христиан формулы 
8. В. предлагает омиусианское опре
деление «подобный по сущности» 
(δμοιον κατ' ούσίαν) с уточнением 
наречия «неизменно, непреложно» 
(απαράλλακτος) принять как тожде
ственное никейскому выражению 
«единосущный» (ομοούσιος) (Ер. 
9. 3; 361; ср.: Нот . 23 / / PG. 31. 
Col. 597). В 1-м догматическом со
чинении В. В. «Против Евномия» 
(363/4) ομοούσιος встречается 5 раз, 
из к-рых лишь 1 раз по отношению 
к Св. Троице (Adv. Eunom. I 20). 

Только в 370 г. святитель принима
ет это определение как наиболее 
адекватное в выражении тайны раз
личия Лиц при единстве сущности 
(Ер. 52. 3; ср.: Adv. Eunom. II 28). 
В. В. отвергал выражение «едино
сущный по ипостаси» (ομοούσιος 
κατά την ΰπόστασιν) как савеллиан-
ское (Ер. 214.3). Наряду с термином 
ομοούσιος он пользуется выражени
ями ομότιμος (равночестный), ομό
δοξος (равнославимый), όμόθρονος 
(единопрестольный), συμπροσκυνού-
μενος (споклоняемый), συνδοξαζόμε-
νος (спрославляемый). 

II. Бог Отец. Слова «отец» и «сын», 
имевшие первоначальное употреб
ление у людей, по велению Господа 
(Мф 23. 9) стали применять к Богу 
(Adv. Eunom. II 23). Бог называется 
Отцом не в переносном смысле, но 
в собственном (Ibidem; ср.: Greg. 
Nazianz. Or. 30. 8). Имя «Отец» 
означает «причину и начало Рож^ 
денного от Него», т. е. Сына (Adv. 
Eunom. I 25). Поскольку Сын про
исходит от Отца, можно сказать, что 
Отец больше Сына (μείζων ό Πατήρ), 
как причина («виновник») и начало 
(ώς αίτιος και αρχή — Ibidem). В та
ком же отношении Бог Отец стоит 
к Св. Духу, для Которого он также 
является началом и источником 
(ρίζα και πηγή) ипостасного бытия 
(Нот . 24 / / PG. 31. Col. 609). Быть 
началом и причиной — ипостасное 
свойство Отца, так же как и свой
ства «безначальности» (άναρχον φως 
ό Πατήρ — Ер. 52. 2) и «нерожден-
ности» (ό άγέννητος — Ibid. 52. 4). 
Отец означает родительство к Сыну 
по природе, к людям — по благода
ти (Adv. Eunom. II 24). Слово «рож
дать» имеет 2 значения: страсть 
рождающего и его родительство, 
только 2-е имеет отношение к Отцу 
(Ibidem). Именование «нерожден
ный» (άγέννητος) не употребляется 
в Свящ. Писании, поэтому, полага
ет В. В., достойно умолчания. Пред
почтительнее называть Его Отцом 
(Ibid. I 5), т. к. это именование име
ет преимущественное отношение к 
свойству безначальности Бога, то
гда как «нетленный» — к свойству 
бесконечности (Ibid. I 7; II 12). Бог 
есть Отец изначально (εξ απείρου), 
между Ним и Сыном нет ничего по
средствующего, Их общение вечно 
(Ibid. II 12). Хотя все приведено в 
бытие через Бога Слово, однако 
причина всего бытия — Бог всячес
ких (τον Θεόν των δλων, т. е. Отец) 
(Ibid. II 34). 



III. Бог Сын. 1. Образ Отца. Для 
обоснования единосущия Сына с 
Отцом важную роль у В. В. играют 
понятия образа (είκών) и первообра
за (άρχέτυπον). Образ мыслится вме
сте с первообразом (De Spirit. Sanct. 
7. 16; Adv. Eunom. II 17). Сын - об
раз Отца, пребывающий в Его сущ
ности (Ibid. I 18). У Отца и Сына 
один образ (Hex. 9. 6). Образу при
надлежит все, что есть в первообра
зе (Нот . 15 / / PG. 31. Col. 468; Adv. 
Eunom. II 16; ср.: 2 Кор 4. 4; Кол 1. 
15). Он есть образ сущности (Adv. 
Eunom. II 32). Понятие образа, по
добающее Богу (θεοπρεπώς), приво
дит к единству Божества (Нот . 24 
/ / PG. 31. Col. 608). По отношению 
к Сыну В. В. использует понятие 
«бестелесный образ» (είκών ασώ
ματος) (Нот. 29 / / PG. 31. Col. 1493). 
Образ с первообразом имеет отно
шение подобия (Ер. 9. 3). Святите
лю принадлежит знаменитая фор
мула, легшая в основу определения 
Вселенского VII Собора: честь, возда
ваемая образу, восходит к первооб
разу (ή της εικόνος τιμή έπί το πρω-
τότυπον διαβαίνει) (De Spirit. Sanct. 
18. 45; Нот . 24 / / PG. 31. Col. 608). 

2. Предвечное бытие. Образ рож
дения Бога Сына неизречен и бес
страстен (Adv. Eunom. II 22; Ер. 52. 
3), потому должен быть почтен мол
чанием (Нот. 27 / / PG. 31. Col. 1457). 
Господь называется Логосом не в 
человеческом понимании природы 
слова, но для того, чтобы показать 
Его бесстрастное рождение (Нот . 
16 / / PG. 31. Col. 477). В. В. полно
стью разделял никейское учение о 
рождении Сына от сущности, или 
природы, Отца (εκ της ουσίας του 
Πατρός - Ер. 52. 2, 3; 125. 2; Adv. 
Eunom. II 23; Hom.15 / / PG. 31. 
Col. 468; реже έκ της φύσεως — Нот . 
24 / / PG. 31. Col. 605). При этом 
8. В. подчеркивает, что Сын рожден 
именно от Отца как Начала Боже
ственной сущности, а не из какой-то 
общей Им обоим абстрактной сущ
ности (Нот . 24 / / PG. 31. Col. 605). 
Как Отец от века, так от века и Сын 
(Adv. Eunom. II 17). Человеческое 
невежество представляет себе рож
дение Сына чувственно, тогда как 
должно от чувственных представле
ний переходить к духовному умо
зрению (Ibid. II 14). Евангельское 
изречение «В начале было Слово» 
(Ин 1. 1) — наилучшее выражение 
извечного бытия Бога Сына (Adv. 
Eunom. II 14). В нем возвещается 
вечное бытие, бесстрастное рожде-
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ние, единство природы Сына и Отца 
(Ibid. II 15). Рождение, достойное 
Бога,— бесстрастное, нераздельное, 
неразрывное, невременное, уясняе
мое через подобие сияния (Ibidem). 
Единородным (Ин 1. 14) называет
ся не тот, кто получил бытие от од
ного, но кто родился единственным 
(Adv. Eunom. II 20). В толковании 
Притч 8. 22 («Господь создал меня») 
В. В. предпочитает перевод έκτήσατό 
με (приобрел Меня, ср. перевод блж. 
Иеронима: Dominus possedit me) 
чтению LXX εκτισεν (создал) (Ibi
dem). Сын, Творец времени, не мо
жет быть младше по времени (De 
Spirit. Sanct. 6.14; Нот . 16 / / PG. 31. 
Col. 473). Положение Сына ниже 
Отца противоречит убеждению в 
вездесущии Отца (De Spirit. Sanct. 
6.15). «Одесную» означает равноче-
стие достоинства (Ibidem). 

IV. Св. Дух. 1. Божественность Св. 
Духа. Несмотря на то что представ
ления В. В. о Св. Духе со временем 
претерпели нек-рое развитие (Ер. 
223. 3), он всегда воспринимал Его 
как отдельную ипостась в Св. Трои
це {Holl. S. 137-138). В трактате 
«О Святом Духе» В. В. ни разу не 
называет Св. Духа Богом напрямую, 
что, по мнению свт. Григория Бого
слова, объясняется соображениями 
церковной икономии {Greg. Nazianz. 
Ер. 43; 58), когда же позволяли об
стоятельства, святитель говорил 
прямо (Basil. Magn. Ep. 257). Это 
объясняется особенностями его по-

нимания христ. вероучения как со
вокупности прикровенного учения 
(δόγμα) и открытой проповеди 
(κήρυγμα) (De Spirit. Sanct. 27. 66; 

Johnston. 1892. P. 127-128; Domes. 
1956. S. 121; Pruche // SC. N 17bis. 
P. 82-85, 89-93). Именно В. В. под
готовил разработанную формулу 
почитания Св. Духа для II Вселен
ского Собора (De fide / / PG. 31. 
Col. 685). Хотя правое почитание 
Св. Духа известно с древности (De 
Spirit. Sanct. 29. 73), необходимость 
борьбы с ересью пневматомахов 
привела к формированию учения 
о Св. Духе (Ер. 140. 2). 

Первым пневматомахом В. В. на
зывает Евномия, учившего, что Сын 
есть творение Отца, а Дух — тво
рение Сына (Adv. Eunom. II 33; Ер. 
244. 9; ср.: Eunom. Apol. 25). Почита
ние Св. Духа для В. В. так же необ
ходимо, как почитание Сына и Отца 
(Нот . 24 / / PG. 31. Col. 617, 609). 
Божественность Св. Духа он обо
сновывает «обходным» путем — че
рез термин «равночестный» (ομότι
μος), что дает основание говорить о 
дальнейшей эволюции учения (Pru
che // SC. N 17bis. P. 104-110). При 
этом понятие «чести», «достоинства» 
(αξίωμα) в применении к Св. Трои
це В. В. относит к характеристике 
природы, а не Лица (Adv. Eunom. I 
20; II31), тогда как понятие «поряд
ка» или «последовательности» (τά
ξις, ακολουθία) — к Лицам (Ibid. I 
20). Св. Дух — третий по порядку, 
однако из этого не следует, что Он 
третий по природе (Ibid. Ill 1). Дух 
был прежде веков вместе с Отцом и 
Сыном (De Spirit. Sanct. 19. 49). Ос
нованием для почитания Св. Духа 
в Писании являются 2 места: кре-

Свт. Василий Великий. 
Фрагмент иконы из деисусного чина 

Благовещенского собора 



шальная формула (Мф 28. 19; De 
Spirit. Sanct. 10. 24; Ер. 159. 2; 175) 
и порядок восхождения от Св. Духа 
через Сына к Отцу, указанный ап. 
Павлом (1 Кор 12. 4-6; De Spirit. 
Sanct. 11. 27). О Божественности 
Св. Духа В. В. говорит неоднократ
но (Adv. Eunom. II8; III 1). Принцип 
Божественной простоты с необхо
димостью требует единства сущно
сти (ουσία) и действия (δύναμις) — 
действие Отца проявилось всецело 
в рождении Сына, а действие Сына 
целиком проявилось в Св. Духе 
(Ibid. II32), чем подтверждается Их 
единство. Неверующий в Св. Духа 
не верует в Сына так же, как неве
рующий в Сына не верует в Отца 
(De Spirit. Sanct. 11. 27). В. В. на
стаивает на том, что Св. Дух не яв
ляется служебным духом, но свят 
так же, как святы Отец и Сын. Все, 
что говорится об Отце или Сыне, то 
говорится и о Св. Духе, поскольку 
относится к одному подлежащему 
(De Spirit. Sanct. 19. 48). Однако 
определение «святой» (άγιος) слу
жит также собственным признаком 
для Св. Духа (Adv. Eunom. HI 2), по
добно тому, как «отцовство» — для 
Отца, а «сыновство» — для Сына 
(De fide / / PG. 31. Col. 688; άγιαστική 
δύναμις — Ер. 214. 4; άγιασμόν — Ер. 
236. 6; φυσική άγιότης— Ер. 159. 2). 
Он есть «живая сущность» (ουσία 
ζώσα) (De Spirit. Sanct. 18.46). В этой 
связи В. В. употребляет понятие 
«сочисления», «сопряжения» (συ-
ναριθμούμενον — Adv. Eunom. Ill 2; 
De Spirit. Sanct. 17. 43; Horn. 24 / / 
PG. 31. Col. 609; συντεταγμένον — 
Adv. Eunom. Ill 3; ср.: De Spirit. 
Sanct. 6. 13; 10. 24). Св. Дух, так же 
как Отец и Сын, недоступен созер
цанию (De Sprit. Sanct. 22. 53; ср.: 
26. 64), хотя присутствует повсюду 
(Ibid. 23. 54). «Опытное и точное 
знание о Нем», согласно В. В., «бу
дет предоставлено нам в будущем 
веке» (Adv. Eunom. Ill 7). Св. Дух 
утверждает небесные силы (De Spirit. 
Sanct. 19.49), сопутствует воплоще
нию Господа (Ibidem). «Через Свя
того Духа совершается восстанов
ление в раю, вступление в небесное 
Царство, дерзновение именовать 
Бога Отцом» (De Spirit. Sanct. 15. 
36; 24.57). Ныне Он пребывает даже 
с недостойными, ожидая их обраще
ния (Ibid. 16.40). Приобщение чело
века Богу также происходит через 
Св. Духа (Ibid. 19. 49). Он есть «на
чало освящения» (Ibidem) и «со
вершенство добродетельных» (Adv. 
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Eunom. Ill 5). Он управляет Цер
ковью (De Spirit. Sanct. 16. 39), бу
дет судить мир (Ibid. 16. 40). 

2. Исхождение Св. Духа. В спосо
бе исхождения Св. Духа и превечно-
го рождения Сына существует некая 
условная аналогия (Adv. Eunom. II 
32). Святитель подбирает выраже
ния, употребленные в Свящ. Писа
нии: Дух Святой есть Дух истины 
(Ин 14. 17; 15. 26; 16. 13), Который 
подается через Сына (δια Υίοΰ χο-
ρηγούμενον), Который свят, благ, вла-
дычествен (ήγεμονικόν — ср.: Пс 50. 
14), Дух усыновления (Рим 8. 15), 
ведающий все Божие (ср.: 1 Кор 2. 
10-11; Adv. Eunom. Ill 6). Для В. В. 
способ существования (τρόπος της 
υπάρξεως) Св. Духа остается неве
домым (Нот . 24 / / PG. 31. Col. 613; 
De Spirit. Sanct. 18.46), к раскрытию 
его он только приближается, говоря: 
«Дух исходит от Бога не как Сын, 
через рождение, но как Дух уст Бо-
жиих» (De Spirit. Sanct. 18. 46; ср.: 
Нот . in Ps. 32 / / PG. 29. Col. 333). 
Сын от Отца произошел через рож
дение (γεννητώς), а Св. Дух — неиз
реченно (άρρήτως) (Нот . 24 // PG. 
31. Col. 616). 

Фраза «Святой Дух по достоин
ству (άξιώματι) занимает второе мес
то (δευτερεύειν) после Сына» (Adv. 
Eunom. Ill 1; Sesboué // SC. N 305. 
P. 147. Not. 2) имела добавление: 
«...имея от Него бытие и от Него при
нимая и возвещая» (ср.: Ин 16. 15) 
(Van Parys. 1967), что вызвало ожес
точенные споры на Ферраро-Фло-
рентийском Соборе (1438-1439), по
скольку приводилось лат. богосло
вами как подтверждение католич. 
учения об исхождении Св. Духа 
«и от Сына» (Амвросий (Погодин). 
С. 185-188). Исследование рукопис
ной традиции показывает, что это 
чтение является достаточно древ
ним и не может быть результатом 
подлога, поскольку разночтение за
фиксировано задолго до Собора (Du
rand. 1981; Медведев. 1997. С. 310-
314), однако ничто не доказывает 
принадлежности этой вставки В. В. 
(Quasten. Р. 233), и потому она не 
может служить достаточным осно
ванием к заключению о понимании 
им исхождения Св. Духа в смысле 
католич. учения о Filioque (ср.: «если 
не от Бога (έκ Θεού), но через Хрис
та (δια Χριστού), то Его нет вовсе» — 
Ер. 52. 4; Болотов. 1914. С. 88-94). 
«Св. Дух,— пишет В. В.,— Сам есть 
истина и от Отца исходит (παρά του 
Πατρός εκπορεύεται)» (Adv. Eunom. 

II 34; Ер. 52. 4; Нот . 24 / / PG. 31. 
Col. 612), от Которого исходит не-
сотворенно (άκτίστως) (Ер. 125. 3.), 
в соответствии с типичной фор
мулой для вост. богословия IV в. 
(Sesboüe// SC. Ν 305. P. 143. Not. 3), 
исходит «от Отца через Сына» (έκ 
Πατρός δια τοΰ Υίού) (Лосский. 
С. 349, 371). Как справедливо под
черкивает К. Холль, когда В. В. на
зывает Св. Дух Христовым, он по
нимает под этим выражением общ
ность природы (De Spirit. Sanct. 18. 
46; Ной. S. 141-142). Св. Дух имеет 
собственную ипостась (ύπόστασις) 
(Нот . in Ps. 32 / / PG. 29. Col. 333). 

Творение. I. Умный мир. 1. Анге-
лология. В. В. упоминает 9 ангель
ских чинов (ангелы, архангелы, гос
подства, престолы, силы, начала, 
власти - Нот . 15 / / PG. 31. Col. 465; 
Hex. 1. 5; херувимы и серафимы — 
PG. 31. Col. 1645). Ангелы высту
пают в роли помощников (βοηθοί) 
и свидетелей истины (μάρτυρες της 
αληθείας) (De Spirit. Sanct. 13. 29), 
детоводителей (παιδαγωγοί) и вос
питателей (παιδονόμοι) (Ibid. 13.30). 
Они святы по благодати, человеку 
неизвестно, как они были созданы 
(Ibid. 16. 38), ибо то, что произошло 
до сотворения времени, остается 
за рамками библейского повест
вования; ангелы сотворены еще до 
видимого мира, вне времени, в не
кой «тварной вечности» (Hex. 1. 5; 
Χρήστου. 1978. P. 256). В их творе
нии, согласно В. В., должно пред
ставлять себе причину первона
чальную (Отец), сотворяющую 
(Сын) и совершающую (Св. Дух) 
(De Spirit. Sanct. 16.38). Слово при
вело их в бытие, освящение им 
дал Св. Дух (Ер. 159. 2). «При отня
тии Святого Духа распадаются 
ангельские чины»; «они не были со
зданы подобно младенцам, но из
начально имели в себе святость и 
постоянство добродетели» (Нот . 
in Ps. 32 / / PG. 29. Col. 333). Анге
лы неизменяемы (Нот . in Ps. 44 // 
PG. 29. Col. 388), но обладают сво
бодной волей (De Spirit. Sanct. 16. 
38). Их совершенство (τελείωσις) 
заключается в святости, однако они 
святы не по природе, но каждый 
в свою меру (Ibidem). Их сущ
ность, или природа,— воздушный 
дух (άέριον πνεύμα) или нематери
альный огонь (πΰρ άϋλον). При этом 
они ограничены в пространстве и 
бывают видимы (Ibidem), посколь
ку пребывают в определенном мес
те (Ibid. 23. 54). В. В. приписывает 



ангельскому существованию вид не
кой одухотворенной и тонкой мате
риальности, говоря, что до создания 
чувственного мира ангелы находи
лись в свете как в наиболее подхо
дящей для них среде (Hex. 2. 5; ср.: 
De Spirit. Sanct. 16.3). Они сохраня
ют свое достоинство благодаря пре
быванию в добре (De Spirit. Sanct. 
16. 38). Небесные силы не началь
ствуют друг над другом, поскольку 
у них нет страсти к преобладанию 
(Ibid. 20. 51). Они не нуждаются в 
слове, сообщая свои пожелания 
мысленно (Hex. 3. 2; ср.: Нот . 3 // 
PG. 31. Col. 197), хотя и имеют свой 
язык (Нот . 15 / / PG. 31. Col. 465). 
Их состояние в радости и благоду
шии (Нот . 4 / / PG. 31. Col. 228). Их 
занятие — славословить Бога (Нот . 
in Ps. 28а / / PG. 29. Col. 301). Ничто 
им не препятствует взирать на лицо 
Господа, как и человеку по воскре
сении из мертвых (Horn, in Ps. 33 // 
PG. 29. Col. 377). Приняв крещение, 
христианин становится их сограж
данином (ίσοπολίτης) (Нот . 13 // 
PG. 31. Col. 429), тогда к каждому 
верному приставляется ангел (Нот . 
in Ps. 48 / / PG. 29. Col. 453; Asc. 
fus. 2 / / PG. 31. Col. 916). Нуждаю
щимся в спасении Бог посылает 
служебных духов (Horn, in Ps. 45 / / 
PG. 29. Col. 420). В. В. упоминает 
об ангелах-хранителях не только от
дельных людей, но и целых народов 
(Adv. Eunom. Ill 1). 

2. Демонология. Природа диаво-
ла бесплотна (Нот . 9 // PG. 31. 
Col. 352). Вначале он был ангелом, 
но по своей воле стал лукавым (Ibid. 
Col. 345) из зависти, увидев, что че
ловек, будучи самым малым суще
ством, сподобился особой чести в 
сравнении с остальным творением 
(Нот . 26 / / PG. 31. Col. 1452). Его 
отпадение указывает на свободу ан
гелов, равную возможность скло
ниться как к добру, так и ко злу (De 
Spirit. Sanct. 16. 38). Он — сатана 
(Σατανάς, евр. «противник»), по
скольку противостоит добру (Нот . 
9 / / PG. 31. Col. 349). Но Господь 
воспользовался его лукавством для 
воспитания человека (Ibidem), и 
его власть уже низложена (Ibid. 
Col. 352), почему ничто не мешает 
теперь человеку наслаждаться дре
вом жизни (Ibid. Col. 353). Хотя по 
отношению к людям диавол не есть 
виновник греха, он лишь пользуется 
естественными движениями (φυσι
κά κινήματα) человека (Asc. br. 75; 
Нот . 21 / / PG. 31. Col. 540), тем не 
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менее он иногда называется самим 
грехом (αύτοαμαρτία) как его пер
вый виновник (Asc. br. 268 // PG. 31. 
Col. 1268). 

И. Космология. В. В. полемизи
рует с нек-рыми космологическими 
представлениями античной филосо
фии (не называя имен мыслителей 
или направления): о неподвижно
сти и срединном положении земли 
у Анаксимандра и Аристотеля (Hex. 
1. 10; ср.: Arist. De cael. 2. 13. 295b. 
13; 2. 14. 296a. 24); об эфире у Арис
тотеля (Hex. 1. 11; ср.: Arist. De cael. 
1. 3. 269b — 270b); сгорании, ожи-
вотворении, непрестанном разруше
нии и обновлении мира у стоиков 
(Hex. 3. 8; ср.: SVF I 97); обсуждает 
пифагорейские представления о му
зыке сфер (Hex. 3. 3; ср.: ар. Plat. 
Resp. X 617b). Он отвергает положе
ние гностической мысли о бескаче
ственности праматерии (Hex. 3. 2). 
В. В. опровергает нек-рые построе
ния еретиков: против мнения мани-
хеев о наличии души у земли и по
рождении ею живого из самой себя 
В. В. утверждает, что земля неоду
шевленна, она не порождает из себя 
таящееся в ней, «но Божие слово 
созидает естество тварей. «Да про
израстит земля», да изринет не то, 
что имеет, но да приобретает то, чего 
не имеет, поскольку Бог дарует силу 
действовать» (Hex. 8. 1). Из слов 
«тьма над бездною» (Быт 1. 2) ере
тики (Маркион, Валентин, мани-
хеи) заключали об изначальном су
ществовании зла, равносильного 
добру, чему В. В. противопоставляет 
убеждение в том, что происхожде
ние зла зависит от воли человека — 
оно есть не одушевленная сущность, 
но состояние души (Hex. 2. 4; Нот . 
9 / / PG. 31. Col. 332). Каждый чело
век, согласно В. В.,— «сам источник 
своего злонравия, так что зло полу
чает существование от доброволь
ных падений» (Hex. 2. 5), тьма же 
есть лишь «изменение воздуха, ко
торое производится через лишение 
света» (Ibidem); настоящее зло — 
грех, к-рый зависит от воли челове
ка (Нот . 9 / / PG. 31. Col. 337-340); 
зло не имеет самостоятельного су
ществования (Ibid. Col. 341), но есть 
лишенность добра (Ibidem), ибо 
«Бог сотворил тело, а не болезнь, 
душу, а не грех» (Ibid. Col. 344). 

1. Физический мир. Основная 
идея библейско-христ. космологии 
состоит в тесной связи с положе
нием о творении мира Богом из ни
чего, следуя т. о. главной цели христ. 

просвещения — познанию Бога как 
Творца и Промыслителя (Hex. 1. 5; 
6. 13; Владимирский. С. 177, 204). 
Эллины (язычники), по словам В. В., 
много рассуждали о природе, но 
всякое их мнение опровергалось 
последующим, поскольку, не зная 
Бога, они не могли сделать допуще
ния, что все вещи произошли от ра
зумной причины, и потому в конеч
ном счете прибегали к веществен
ным началам и говорили, что все 
происходит по необходимости или 
по воле случая (Hex. 1. 2; 3. 8). 
Христ. учение о творении мира, по 
убеждению В. В., не противоречит 
опыту (Ibid. 4. 4), поэтому исследо
вать устройство мира следует не по 
мирской мудрости, но по тому, как 
мы научены Богом (Ibid. 6. 1). За 
подтверждениями правоты библей
ского повествования о происхожде
нии мира В. В. прибегает к лучшим 
представителям античной науки 
(Rudberg. 1983. Р. 389, 391). Мир, по 
учению В. В., был создан мгновен
но и целиком (Hex. 1. 6). 

Согласно В. В., «Бог, приступив к 
приведению в бытие несуществую
щего, одновременно задумал, каким 
должен быть мир, и произвел мате
рию, сообразную его форме... и весь 
мир сопряг неким любовным со
юзом в единое общение и гармонию, 
так что пространственно отделен
ные друг от друга части мироздания 
оказались связаны между собой не
ким «общим чувством» (συμπάθεια)» 
(Hex. 2. 2; Torchia. 1996). Бог сотво
рил саму сущность, сопряженную 
вместе с формой, поскольку Он есть 
изобретатель как образов, так и са
мого естества сущего (Hex. 2. 3). 
Первенством по времени в сотво
ренном бытии обладают небо и зем
ля (Быт 1.1). Внутри них находятся 
стихии (Hex. 1. 7; 3. 4). В. В. гово
рит о 4 стихиях (элементах) миро
здания (Нот . 19 / / PG. 31. Col. 521), 
иногда упоминая эфир (Hex. 3. 7), 
хотя и отрицает учение Аристотеля 
об эфире как 5-й стихии (Ibid. 1.11). 
Все стихии обладают своим отли
чительным признаком: земля — су
хостью, вода — холодом, воздух — 
влажностью, огонь — теплом (Ibid. 
4. 5); они находятся во взаимном 
проникновении (Ibid. 3.4; 4. 5; Нот. 
2 4 / / P G . 31. Col. 613). 

В. В. придерживается различения 
первого неба (ό έν αρχή πεποιημένος 
ουρανός) и второго неба (твердь, не
бесный свод) (το στερέωμα) (Hex. 3. 
3; 8. 7; ср.: Быт 1. 6; Theoph. Antioch. 



Ad Autol. II 13). Он полагает, что 
для человеческой жизни указания 
светил необходимы (Hex. 6. 4), од
нако резко выступает против астро
логических предсказаний (Ibid. 6.5), 
поскольку т. о. ограничивается сво
бода человека, а Богу приписывает
ся причина зла (Ibid. 6. 7). Напро
тив, небесные тела — солнце, луна 
и звезды — рабы необходимости, не 
обладающие самовластной свобо
дой (αύτεξουσιότητος ελευθερία — 
Нот. in Ps. 48. / / PG. 29. Col. 449). 
Восхищение перед их величием не 
должно вызывать религ. трепета 
перед ними (Нот . 24 // PG. 31. 
Col. 613-616). 

В. В. отмечает, что ныне состояние 
мира многообразно, тогда как после 
воскресения из мертвых жизнь бу
дет единообразна (μονότροπος) (Нот. 
in Ps. 114 / / PG. 29. Col. 492). Он 
убежден в преходящести этого мира 
(Ibidem), что является утешением 
для человека в смерти близкого (Ер. 
6. 2), ибо таково законоположение 
(νομοθεσία) Бога — все, получившее 
бытие, непременно должно рас
статься с жизнью (Ер. 302). После 
воскресения миру надлежит изме
ниться сообразно тому, как изменит
ся и устройство душ человеческих 
(Hex. 1. 3). 

2. Время. В своем понимании при
роды времени В. В. прибегал не 
только к учению Аристотеля (Pruche 
// SC. N 17bis. P. 178), но ко всем ос
новным школам античности (Ses-
boué // SC. Ν 299. P. 89). Утвержде
нию своего противника Евномия о 
том, что время есть качество движе
ния, зависящее от движения звезд 
(ποία τις αστέρων κίνησις) (Eunom. 
Apol. 10. 7), святитель противопо
ставляет положение о том, что вре
мя есть определенное количество, 
величина (ποσή), тогда как дни, 
часы, месяцы и годы суть меры вре
мени, а не его части (Adv. Eunom. I 
21; ср.: время — «число движения 
согласно предшествующему и по
следующему» — Arist. Phys. IV 11. 
219b — 220а). Движения звезд зада
ют лишь одну из систем координат 
для измерения времени. Протекание 
времени зависит от души человека, 
к-рая задает ему меру (Adv. Eunom. 
121; ср.: Aug. Confes. XI 23; Sesboué 
/ / SC. Ν 299. P. 87). Время - протя
женность (διάστημα), соразмерная 
сотворению мира (Adv. Eunom. 121). 
Природа сотворенных существ про
текает вместе со временем (Hex. 
9. 2). Характеризуя время, В. В. го-
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ворит: «Прошедшее миновало, бу
дущее еще не наступило, а настоя
щее ускользает от чувства прежде, 
чем успело быть познанным» (Hex. 
1. 5; ср.: Aug. Confes. XI 16). Выра
жение «В начале» (Быт 1. 1) озна
чает начало временное (Hex. 1. 5), 
прежде к-рого не было ничего до
ступного постижению (Нот . 16 // 
PG. 31. Col. 473). То, что имеет на
чало, с необходимостью имеет и ко
нец (Hex. 1. 3). Действие творения 
одномоментно, поскольку начало не 
подлежит делению на начало, се
редину и конец (Hex. 1. 6; ср.: Aug. 
Confes. XI15). Время движется впе
ред постоянными круговращения
ми — это учение В. В. основывается 
на его толковании слов Быт 1.5 «день 
один» (Нот . 8 / / PG. 31. Col. 324; 
Hex. 2. 8). 

3. Логосы мироздания. В. В. разде
ляет представление стоиков о ра
зумности природы (ό λογισμός της 
φύσεως) (Нот . 6 / / PG. 31. Col. 269), 

Свт. Василий Великий. 
Камея. X в. (Эрмитаж) 

под к-рым понимает существование 
неких логосов изначальной Премуд
рости (λόγοι της αρχεγόνου σοφίας), 
положенной в основание творения 
прежде всего (Нот . 12 // PG. 31. 
Col. 392; ср.: Hex. 7. 2; 8. 1; lust 
Martyr. 1 Αρ. 46; 2 Αρ. 8; Clem. Alex. 
Protr. 8; Orig. Contra Cels. V 14). Од
нако исследователи отмечают, что 
было бы неверно видеть в этом сле
пое воспроизведение стоического 
учения о семенных логосах (λόγοι 
σπερματικοί), справедливее говорить 
о непрестанной созидающей дея
тельности Божественного глагола 
(ρήμα Θεοΰ) (Hex. 9. 2), к-рый во
преки учению стоиков о всецелой 
материальности мира не имеет в 
себе ничего материального (Spidlik. 
1961. Р. 8-9). По мысли В. В., кто 

р^. 163 ^s . 
— ^ — 

способен истолковать логосы, по 
к-рым мир создан, управляется и бу
дет приведен на суд, тот воздает сла
ву Создателю (Нот . in Ps. 28a // 
PG. 29. Col. 285; Нот . 9 / / PG. 31. 
Col. 345). Впосл. это учение будет 
развито прп. Максимом Исповедни
ком (Епифанович. С. 65-71; Sotiro-
poulos. 2001. P. 64-72). В. В. называ
ет также семенным логосом прирож
денное стремление к любви (προς το 
αγαπάν), заложенное в человеке 
(Asc.'fus. 2 / / PG. 31. Col. 908). 

4. Растительный и животный мир. 
В. В. опровергает мнение, согласно 
к-рому растения произрастают толь
ко благодаря солнечному свету, что
бы люди перестали поклоняться 
солнцу как причине жизни (Hex. 
5. 1). Животных при отсутствии ра
зума, считает он, отличает наличие 
некоего «естественного закона» (ин
стинкта) (της φύσεως νόμος) (Hex. 7. 
4; 9. 3; Нот . 3 / / PG. 31. Col. 201), 
к-рый способствует их безопасно
сти. У морских существ «плотская 
жизнь руководит душевными дви
жениями», сухопутные животные 
относятся к одушевленным, но не
разумным (Hex. 8. 1). Недостаток 
ума Бог восполнил у них совершен
ством чувств (Ibid. 9.4). Их душа со
стоит из земли и потому доступна 
тлению и недолговечна (Ibid. 8. 2), 
что опровергает представление о ме
темпсихозе (Ibidem). 

III. Антропология. По мысли В. В., 
все сотворено для человека, человек 
же для Бога (Нот . 26 // PG. 31. 
Col. 1452). В отличие от остального 
мироздания, получившего бытие 
словом (λόγω, προστάγματι), один 
лишь человек создан руками Божи-
ими (χερσι διεπλάσθη; почему он и 
называется «богозданным», θεόπλασ-
τος - Нот . 3 / / PG. 31. Col. 212) 
(Нот . 26 / / PG. 31. Col. 1452; Нот. 
in Ps. 115 / / PG. 30. Col. 109) и об
ладает равночестностью (όμοτιμία) 
с ангелами (Ibid. Col. 1453). 

1. Состав человека. Согласно В. В., 
человек двойствен по природе (διπ
λούς) (Нот . 12 / / PG. 31. Col. 412). 
Его отличительный признак — ра
зумность (Hex. 4. 5; 6. 1). Он есть ум 
(νους, а также душа — ψυχή), сопря
женный с телом (Нот . 21 // P G 31. 
Col. 549). Преимущественного име
нования «человек» удостаиваются 
душа и ум (Нот . in Ps. 33 // PG. 29. 
Col. 384). Собственно человеком яв
ляются душа и ум; тело и его ощу
щения — наше достояние, науки и 
искусства — то, что нас окружает 



(Нот . 3 / / PG. 31. Col. 204). Ум есть 
высшая часть души, стремящаяся 
к истине. Душа — тонкая и умная 
сущность, а тело дано ей в качестве 
носителя в нынешней жизни (όχημα 
προς τον βίον) (Нот . 21 / / PG. 31. 
Col. 549), хотя его ДОСТОИНСТВО в 
ТОМ, ЧТО ОНО создано Самим Богом. 
Вслед за ап. Павлом (2 Кор 4. 16; 
Рим 7. 22) В. В. различает внешнего 
и внутреннего человека (Нот . 2 // 
PG. 31. Col. 197). Облик внутрен
него человека мы получаем в креще
нии (De bapt. I / / PG. 31. Col. 1537). 
Душа праведника отрешена от тела, 
а грешника погрязла в плоти (Нош. 
in Ps. 7 / / PG. 29. Col. 233). Кто по
могает плоти, тот поражает дух, кто 
союзник духу, тот порабощает плоть 
(Нот . 1 / / P G 31. Col. 180; Нот . 2 / / 
PG. 31. Col. 185; Нот . in Ps. 32 / / 
PG. 29. Col. 345). 

2. Способности души. В. В. ис
пользует основные понятия стои
ческой антропологии. В душе есть 
владычественная (ήγεμονικόν), рассу
дочная (λογιστικόν), раздражитель
ная (παθητικόν), или вожделеющая 
(έπιθυμητικόν), способности (Кип-
риан (Керн). 1950. С. 146), к-рые 
хороши или плохи в зависимости от 
того, как ими пользуется их облада
тель (Нот . 10 / / P G 31. Col. 365-
369). Сердце обладает владычест-
венной способностью, а «утробы» 
(νεφροί) — вожделеющей (Нот . in 
Ps. 7 / / PG. 29. Col. 244). Прав серд
цем ТОТ, чей рассудок (λογισμός) дер
жится середины добродетели 
(Ibidem; Horn, in Ps. 28а / / P G 29. 
Col. 305) и удерживает раздра
жительную способность (Нот . 22. 
7). Человек облечен свободой произ
воления (αύτεξούσιον) (Нот . 9 // 
PG. 31. Col. 345; Нот . 13 / / PG. 31. 
Col. 436) и мерилом (ζυγός), или 
критерием, истины (κρντήριον φυ-
σικόν — Ibid. Col. 405, 408; κρντήριον 
της ψυχής — Нот . in Ps. 32 // PG. 29. 
Col. 325; κρντήριον του νου — Ερ. 233. 
2), благодаря к-рому имеет возмож
ность различать жизнь и смерть, 
добро и зло (Нот. in Ps. 61 // PG. 29. 
Col. 480; Нот . in Ps. 45 / / PG. 29. 
Col. 424). В человека заложена спо
собность к любви как некое врож
денное свойство (σπερματικός τις 
λόγος) (Asc. fus. 2 / / PG. 31. Col. 908). 

Люди из всех разумных существ 
наиболее изменяемы и непостоян
ны, они не тождественны себе (οΰτε 
οί αυτοί είσί έαυτονς) ни по телу, ни 
по душе, тогда как ангелы неизменяе
мы (Нот. in Ps. 44 / / PG. 29. Col. 388). 

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ 

Иное нас ожидает по воскресении, 
в стране живых, всегда подобных са
мим себе (ομοίων όντων άει αυτών 
έαυτοίς) (Нот . in Ps. 114 / / PG. 29. 
Col. 493), поскольку жизнь хрис
тианина однообразна (μονότροπος) и 
имеет одну цель — славу Божию 
(Asc. fus. 20 / / PG. 31. Col. 973; ср.: 
Asc. fus. 37 / / PG. 31. Col. 1016). 

3. Образ и подобие. Образ Божий 
(είκών; μίμησις — Нот . 26 // PG. 31. 
Col. 1456; άνωθεν συγγένεια («выш
нее сродство») — Нот . 3 // P G 31. 
Col. 204) заключается в человечес
ком разуме или душе (νους, λόγος, 
ψυχή) (Нот . 3. 26; Hex. 9. 5; Ер. 
233. 1; Нот . 4 / / PG. 31. Col. 221; 
Нот . in Ps. 115 / / PG. 30. Col. 109; 
ср.: Philo. De opif. 69), благодаря 
чему человек получает возможность 
изучать искусства и размышлять о 
высоких предметах (Нот . 8 // P G 
31. Col. 317). Бог наделил его также 
свободой воли (Нош. 9 // PG. 31. 
Col. 344) и властью над землей 
(Hex. 9. 5). В. В. различает понятия 
образа и подобия, говоря, что обра
зом мы обладаем, а подобие обре
таем в течение христ. жизни (Нош. 
in Ps. 48 / / PG. 29. Col. 49; Нот . 3 / / 
PG. 31. Col. 216), однако он не все
гда учитывает это различение (Hex. 
9. 6; Нот . 4 / / P G 31. Col. 221; Reg. 
fus. 2 / / PG. 31. Col. 913). Достиже
ние подобия выражается в близос
ти (οίκείωσις, οίκειότης) к Богу, к-рая 
есть результат подражания Христу 
(Нот . 4 / / PG. 31. Col. 224; ср.: Hau
schild. 1979. S. 309) при содействии 
Св. Духа (De Spirit. Sanct. 9. 23). 

4. Разделение полов. По мысли 
В. В., все люди обладают единством 
природы (Нош. 26// PG. 31. Col. 1441), 
между ними существует равенство 
достоинства, равночестие (όμοτιμία) 
(Ер. 262. 1), неразрушаемое в разде
лении полов. Мужчины и женщины 
во всем сродны (συγγενείς) друг дру
гу, будучи в равной мере созданы по 
образу Божию (Нот . 5 // P G 31. 
Col. 241; Moral, reg. 37). «Супруже
ство,— говорит В. В.,— есть утеше
ние (παραμυθία) в неизбежности 
смерти, ведь именно преемством 
рода Создатель обезопасил жизнь» 
(Ер. 301); женщине подобает образ 
жизни, согласный со Свящ. Писа
нием: в одежде — благоприличие, в 
общении с мужчинами — осмотри
тельность, в пище — умеренность, в 
воздержании — твердость, в молит
ве — неутомимость, в братолюбии — 
сострадание, в образе мыслей — 
скромность, в печали — равнодушие 
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и память о Страшном Суде (Ер. 
173). Хотя супруги составляют 
плоть едину (Еф 5. 32), однако Спа
ситель каждой душе дал свой путь 
(διαγωγή) в жизни (Нот. 5 / / PG. 31. 
Col. 248-249). 

5. Грехопадение и смерть. Неко
гда Адам пребывал «горе» распо
ложением воли (προαιρέσει) (Нот. 9 
/ / P G 31. Col. 344). Согласно В. В., 
до грехопадения не нужны были 
ни естественные, ни искусственные 
одежды, чтобы человек не отвлекал
ся от устремления к Богу (Ibid. 
Col. 349); для него были уготованы 
светлые одеяния, подобные ангель
ским, к-рых он не получил (Ibidem); 
древо нужно было для испытания по
слушания человека (Ibid. Col. 348). 
«Адам вскоре пресытился благами, 
к-рыми одарил его Бог, и умной кра
соте (νοητός κάλλος) предпочел то, 
что представляется красивым плот
ским очам, духовному — напол
нение чрева» (Ibid. Col. 344). Так он 
стал злым не по необходимости, а 
по своему безрассудству (αβουλία) 
(Ibid. Col. 345). Лишившись Бога, 
он стал смертным, поскольку Бог — 
жизнь, а лишение жизни — смерть 
(Ibidem). Человек же перестал под
ражать Богу и уподобляться Ему 
(Нот . in Ps. 48 / / PG. 29. Col. 449). 
«Отвергнув образ Небесного,— го
ворит В. В.,— он принял образ 
перстного (χοϊκός)» (ibid. Col. 452); 
«пренебрегши постом, люди были 
выброшены из рая» (Нош. 1 // PG. 
31. Col. 168). Теперь человек по при
чине греха не сознает себя, посколь
ку, лишившись Слова, он стал как 
бы бессловесным (άλογος) (Horn, in 
Ps. 48 / / PG. 29. Col. 453). 



Согласно В. В., смерть — от Бога, 
но она не есть зло (Нот . 9 / / PG. 31. 
Col. 332). Предел жизни от начала по
ложен судом Божиим (Ibid. Col. 333). 
Настоящая жизнь есть подготовка 
к буд. жизни (Нот. 22. 2; Нот . in Ps. 
48 / / PG. 29. Col. 432). После грехо
падения Бог не пресек смерть, что
бы не сделать греховный недуг бес
смертным (Нот. 9 / / PG. 31. Col. 345), 
поэтому телесная смерть не есть зло 
(Ibid. Col. 332). Для праведника 
смерть не есть тление (φθορά), но 
начало истинной жизни (Ер. 101; 
Нот. 5 / / PG. 31. Col. 245); не бес
честие, но переход к славе (Нот . in 
Ps. 115 / / PG. 30. Col. 112). При этом 
вечный покой ожидает праведников 
не по заслугам, но по благодати 
(Нот. in Ps. 114 / / PG. 29. Col. 492). 
Для грешника же смерть есть нача
ло наказаний ада (Нот . 9 / / PG. 31. 
Col. 332), где он издали будет взи
рать на жизнь (Нот . in Ps. 48 / / PG. 
29. Col. 441). В. В. разделяет христ. 
представление о смерти телесной и 
смерти духовной (окончательной). 

Общество. По мысли В. В., чело
век — общественное существо (πολι-
τικόν ζώον; ср.: Arist. Pol. 1253a 3) и 
живет общинным образом (συναγε-
λαστικόν) (Нот . in Ps. 14a / / PG. 29. 
Col. 261); кроме того, он есть суще
ство общительное (κοινωνικόν) (Asc. 
fus. 3 / / PG. 31. Col. 917). В. В. счи
тает, что социальная справедливость 
была бы соблюдена, если бы каждый 
ограничился самым необходимым 
(Нот. 6 / / PG. 31. Col. 276), в дей
ствительности же находящиеся ни
же негодуют на тех, кто выше, что 
обделены ими (Нот . 5 / / PG. 31. 
Col. 252), а богатые, заполучив об
щее, присваивают его (Нот . 6 / / PG. 
31. Col. 276). Имущество должно 
быть пособием в достижении вечной 
жизни (Нот. 7 / / PG. 31. Col. 297). 
Этому требованию удовлетворяет 
только общество христиан, в к-ром 
все общее — душа, согласие, стол 
и т. д. (Нот . 8 / / PG. 31. Col. 325), 
тогда как частная собственность 
(ημέτερα; τα ϊδια), юность, богатство, 
слава, занятия искусствами, и наи
более вожделенным для всех искус
ством слова (οι λόγοι),— преходящи 
(Ер. 277; Нот. 21 / / PG. 31. Col. 545-
548). К управлению (κυβέρνησις) об
ществом должно привлекать тех, кто 
владеет своими способностями в 
совершенстве (Нот . 12 / / PG. 31. 
Col. 417). Настоящий правитель (κυ
βερνήτης) всегда находится в согла
сии с самим собой (Ibid. Col. 417— 
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420). Человек телесно подчинен 
гражданскому закону, а душой — 
Богу (Ер. 276). 

У людей одним вверено началь
ство, др.— подчинение, первые долж
ны знать и изучать обязанности всех, 
вторые же должны ограничиться 
исполнением своих обязанностей 
(Asc. br. 235 / / PG. 31. Col. 1240); 
рабы должны повиноваться, славя 
Господа, а господа, подражая Богу, 
должны быть милостивы к рабам 
(Moral, reg. 75. 2). При этом первые 
должны защищать предписания Бо
жий (δικαιώματα), а подданные — 
подчиняться во всем, что не проти
воречит заповеди Божией (Ibid. 79. 
2). Так, и в военной жизни можно 
сохранить совершенство любви к 
Богу (Ер. 106). Неизменность обще
ственного положения людей обес
печивает социальную устойчивость 
(ιδία κλήσει μένειν) (Asc. br. 303 // 
PG.'31. Col. 1297). Законным обра
зом правления (έννομος επιστασία) 
В. В. называет царскую власть, к-рая 
видит своей целью не выгоду царя, 
но пользу для подданных (Нот. 12 / / 
PG. 31. Col. 390), такая власть, счита
ет он, «во всем неподвластна греху» 
(Нот . in Ps. 32 / / PG. 29. Col. 345). 

Христология. По мнению А. Грилль-
майера, «христология В. В. более 
сосредоточена на различении Боже
ственных и человеческих свойств во 
Христе, нежели на выявлении един
ства Лица» (Grillmeier. Р. 279). В. В. 
был твердо убежден в 2 природах 
Христа (Нот. 29 / / PG. 31. Col. 1493; 
Нот . in Ps. 48 / / PG. 29. Col. 441). 
Его терминология, описывающая 
соединение 2 природ, включает вы
ражения, характерные как для алек
сандрийской школы (ή εν σαρκι επι
δημία, «пребывание во плоти» — Ер. 
261. 2; ενσαρκος παρουσία, «прише
ствие во плоти» — De Spirit. Sanct. 
19. 49; έφανερώθη έν σαρκί, «явился 
во плоти» — Ер. 261. 1; ή θεοφόρος 
σαρξ, «богоносная плоть» — Ibid. 2; 
Нот . in Ps. 45 / / PG. 29. Col. 424; 
ή χριστοφόρος σαρξ, «христоносная 
плоть» — Ер. 261. 2), так и для ан-
тиохийской (ή προς τον Θεόν συ
νάφεια, «сочетание с Богом» — Нот . 
in Ps. 45 / / PG. 29. Col. 424; ή έναν-
θρώπησις, «вочеловечение» — Ер. 8. 
3; 261.3; 262.1). В. В. свидетельству
ет о распространении докетических 
представлений о призрачном теле 
Спасителя (Ер. 260. 8; 261. 2), вос
производящих идеи гностика Ва
лентина (Ер. 261. 2). Если бы они 
имели основание, говорит В. В., то 

«царство смерти» не было бы пресе
чено (Ibidem). «Богоносная плоть 
(θεοφόρος σαρξ) составилась из чело
веческого смешения (άνθρώπειον 
φύραμα)» (De Spirit. Sanct. 5. 12). 
В. В. отмечает, что о человеческой 
природе Спасителя свидетельству
ют мн. места Свящ. Писания (Ер. 
236. 1; Нот . in Ps. 44 / / PG. 29. 
Col. 405; ср., напр.: Лк 2. 52; Ин 4. 7). 
Так, по мнению В. В., когда ап. Петр 
говорит, что Бог «соделал Господом 
и Христом Сего Иисуса» (Деян 2. 
36), он имеет в виду Его человече
ство (Adv. Eunom. II 3). При этом 
образование и развитие тела Спаси
теля происходило не так, как у лю
дей: носимый во чреве Девы Марии 
плод мгновенно достиг совершен
ного состояния плоти (Нот . 27 / / 
PG. 31. Col. 1465). Богородица, по 
учению В. В., одновременно и Дева 
и Мать (Ibid. Col. 1468). Евангель
ские слова «и не знал Ее до тех пор 
(έως), пока не родила Сына Первен
ца», согласно В. В., означают, что со
стояние девства распространяется 
на все время (μέχρι παντός) жизни 
Богородицы (Ibidem). 

Человеческая плоть Господа, бу
дучи причастна Божеству, не сооб
щила Ему собственной слабости 
(ασθένεια) (Ibid. Col. 1461). Господь 
претерпевал естественные страда
ния (φυσικά και αναγκαία πάθη) не 
Божеством, но телом (Нот . 4 / / PG. 
31. Col. 228-229; Ер. 261. 3). 

Опровергая еретическое учение 
о том, что Бог превратился в плоть 
(του Θεοΰ εις σάρκα τραπέντος), Сво
им Божеством преложился в веще
ственную природу (Ер. 262.1), В. В. 
замечает: если превратился, то изме
нился (Ibid. 2), однако Сын Божий 
не вышел за пределы Самого Себя, 
небо не оказалось лишенным Его, 
поскольку Божество не переходит 
из одного места в др., а бессмертное 
не подвержено изменениям (Нот . 
27 / / PG. 31. Col. 1460-1461). По 
словам В. В., чисто и незапятнанно 
Божество, хотя заключено в веще
ственной природе (Ibid. Col. 1473). 
Святитель прибегает к образу со
единения природ во Христе, как 
огня с железом (Нот . 27 / / PG. 31. 
Col. 1460). 

Сотериология. Человек нуждался 
в искуплении для обретения свободы 
от диавола, однако выкуп (λύτρον) 
должен был быть неравноценным (μη 
ομογενές) с порабощенными (Нот. in 
Ps. 48 / / PG. 29. Col. 437). Для выку
па драгоценной души, заключающей 
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в себе подобие Божие, необходим 
был Богочеловек (άνθρωπος Θεός) 
Иисус Христос. Господь Себя пре
дал во искупление человека (Нот . in 
Ps. 115 / / PG. 30. Col. 109). « Н ы н е -
говорит В. В.,— начальство диавола 
уже низложено, почему ничто нам 
не мешает наслаждаться древом 
жизни» (Нот . 9 / / P C 31. Col. 352-
353). «Посмотри,— обращается он к 
своим слушателям,— «что дано вза
мен тебя и познай свою цену» (Нот . 
in Ps. 48 / / PG. 29. Col. 452), каковая 
есть Кровь Христа (Нот . in Ps. 61 / / 
PG. 29. Col. 476). Боговоплощение 
было совершено ради каждого чело
века (Нот . 3 / / PG. 31. Col. 213). 
Через сродство по плоти он взял на 
себя все человечество, чтобы вновь 
умертвить смерть (Нот . 27 // PG. 
31. Col. 1460). Спаситель был Богом, 
стал человеком по домостроитель
ству, к-рое произошло добровольно 
(De Spirit. Sanct. 8. 18). Божест
венное достоинство Спасителя ни
сколько не унижается Его снисхож
дением (συγκατάβασις) (Нот . 15 // 
P G 31. Col. 468). Напротив, в Бого-
воплощении и крестном страдании 
проявляется превосходство Его кре
пости (ισχύς) более, чем в творении 
мира (De Spirit. Sanct. 8. 18). Он 
претерпел позорную смерть, дав лю
дям достоинство (αξίωμα) Божества 
(Asc. fus. 2 / / PG. 31. Col. 916). 

Экклезиология. I. Природа Церк
ви. Для В. В. Церковь есть прежде 
всего Тело Христово, глава к-рого — 
Сам Христос (Нот . in Ps. 44 // 
PG. 29. Col. 397). Члены этого Тела, 
часто разделенные в пространстве, 
соединены между собой любовью 
(Ер. 70). Церковь, т. о., обнаружива
ет двойную богочеловеческую при
роду {Χρήστου. 1978. σ. 272). Она 
есть совокупность (σύστημα) всех 
в отдельности (Нот . 8 // P G 31. 
Col. 328). Клир и миряне, по В. В., 
2 различных, но неразделимых эле
мента Церкви, образуют нераздель
ное единство, единое мистическое 
Тело Христа {Scazzoso. 1975. Р. 324-
325). Все христиане имеют небесное 
подданство, соучаствуя в богослу
жении с ангелами (De Spirit. Sanct. 
9. 23; Χρήστου. 1963. Σ. 695). Когда 
то или иное решение находит со
гласное приятие неск. благоговей
ных мужей, тогда оно осуществляет
ся по внушению Св. Духа (Ер. 229.1). 
Церковные решения принимаются 
управляющими Церковью, а под
тверждаются народом (Ер. 230). Св. 
Дух всегда присутствует в Церкви и 

управляет Ею (De Spirit. Sanct. 16. 
39; 26. 62), почему Церковь для свя
тителя «отождествлялась со Свя
тым Духом» {Василий (Кривошеий). 
1968. С. 126). Церковь имеет проис
хождение в недрах Св. Троицы и яв
ляется превечным таинством {Bonis. 
Р. 282,318). В. В. отмечает апостоль
ский характер Церкви (Нот . in Ps. 
4 4 / / P G . 29. Col. 413). 

2. Святые. Тело святых в буд. веке 
будет преображено Богом (μετασχη-
ματίση) из душевного (ψυχνκόν) в 
духовное (πνευματικόν) (De Spirit. 
Sanct. 28. 69). Co святыми это про
исходит еще при жизни. Так, тело 
мц. Иулитты сохранилось неповреж
денным (Нот . 5 / / PG. 31. Col. 241). 
Праведник, по словам В. В., «уже 
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теперь пьет воду, которую впослед
ствии будет пить обильнее» (Нот . 
in Ps. 45 / / PG. 29. Col. 421), однако 
того, кто еще живет, нельзя назы
вать блаженным (μακαριστός), пока 
неизвестно окончание его жизни 
(Нот . in Ps. 1 / / PG. 29. Col. 217). 
Праведность человека, по мысли 
В. В., отличается от праведности ан
гелов и тем более Бога. Праведник 
нуждается в исправлении Божием 
(Нот . in Ps. 7 / / PG. 29. Col. 241). 
Святые впадают в недуг, что сви
детельствует об ограниченности че
ловеческой природы (Asc. fus. 55 // 
PG. 31. Col. 1049). Святых отличают 
плоды Духа (καρποί του Πνεύματος) 
(Moral, reg. 72. 2). Те, у кого в серд
це любовь, являются светилами 
Церкви (Ер. 154. 16). Святые — 
друзья Богу и друг другу (Нот . in 
Ps. 44 / / PG. 29. Col. 392) и служат 

образцами для нас (Moral, reg. 27.1). 
Для обретения святости необходи
мо крещение, однако нек-рые муче
ники не приняли обычных знаков 
крещения, крестившись собствен
ной кровью (De Spirit. Sanct. 15. 36; 
Нот . 19 / / PG. 31. Col. 521). Муче
ники едины по духу (Ibid. Col. 509). 
В. В. напрямую столкнулся с вопро
сом о претерпевших мученичество 
от еретиков-христиан. Выражая об
щее мнение, он чаще высказывается 
отрицательно в отношении их свя
тости (Ер. 90. 2; 139. 1; 164. 2; 243. 
2), в то же время, называя подобные 
гонения уловкой диавола, он утверж
дает, что исповедников ожидают 
мученические венцы (Ер. 139. 2) и 
даже большая награда, чем у преж
них мучеников, поскольку они не 
пользуются почитанием людей (Ер. 
257. 1). 

Святых должно чествовать во сла
ву Божию (Moral, reg. 36. 1), за это 
нас ожидает великая награда (Ер. 
252. 14). Мы прославляем Владыку 
прежде всего в Его рабах (Нот. 18 
// P G 31.492), поскольку честь, ока
зываемая святым, свидетельствует 
о расположении ко Господу (Нот. 
19 / / PG. 31. Col. 508). При прослав
лении святых В. В. охотно прибегает 
к риторической модели энкомиев в 
описании жизненных обстоятельств 
(Нот . 18 / / P G 31. Col. 492-493; 
Нот . 19 / / P G 31. Col. 509; Нот. 23 
/ / PG. 31. Col. 589-592). Святитель 
многократно свидетельствует о по
читании мощей мучеников (λείψανα 
μαρτύρων) (Ερ. 164. 1; 155), говоря, 
что прикасающийся к мощам полу
чает нек-рую меру освящения (με-
τουσία αγιασμού) от обитающей в 
теле святого благодати (Нот. in Ps. 
115//PG. 30. Col. 112). 

3. Служители Церкви. Преемни
ками апостолов являются епископы, 
поэтому, согласно В. В., если, кто из 
христиан избегает общения с ними, 
тот отторгает себя от Церкви (Ер. 
204. 7). Обязанность епископа — 
учить только тому, что было переда
но Господом в Свящ. Писании и апо
стольской проповедью (Moral, reg. 
70. 6). Церковный клир, по мысли 
В. В., «подобно голове, распростра
няет свое влияние на все Тело Цер
кви» (Ер. 222); предстоятель (προεσ-
τώς) должен быть для других образ
цом (Moral, reg. 70. 10). Бог поста
вил пастырей на 2-е место после 
родителей (Ер. 300). Лучших пред
стоятелей Церкви В. В. называет 
«столпом и утверждением истины» 



(Ер. 28. 1; 214. 4; ср.: 1 Тим 3. 15). 
Высота сана должна обращаться в 
смиренномудрие (Moral, reg. 70. 24). 
Кому поручена проповедь, тот не 
нуждается ни в чем, кроме необхо
димого (Ibid. 70.28). Цель учащего — 
«всех возвести в мужа совершенна, 
в меру возраста полноты Христовой 
(ср.: Еф 4.13), причем каждого в его 
собственном общественном поло
жении (τάγμα)» (Moral, reg. 70. 31). 
В. В. утверждает, что епископ дол
жен обладать даром истолкования 
(Ер. 28. 2), он должен подавать при
мер исполнения заповеди в соответ
ствии с целью христ. жизни — под
ражанием Христу (μίμησις Χρίστου) 
(Asc. fus. 43 / / PG. 31. Col. 1028); он 
не должен сам себя выдвигать, но 

Свт. Василии Великий (слева в 1-м ряду). 
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быть избранным (Ibid. Col. 1029) в 
соответствии с указанием Божиим 
(Ер. 28. 2). Слушатели же в свою 
очередь должны испытывать, гово
рят ли учители согласно со Свящ. 
Писанием (Moral, reg. 72. 1). В. В. 
отмечает как обычное явление для 
своего времени знание клириками 
на память 4 Евангелий (Asc. br. 236 
/ / PG. 31. Col. 1241). Перед приня
тием сана испытывали принимаю
щего, способны ли совершать служ
бу Господню, без к-рой никто не 
узрит Господа (Ер. 54). Святитель 
ставит нравы паствы в зависимость 
от духовной высоты предстоятеля 
(Ер. 190. 1). 

4. Ереси. Ересь В. В. называет 
осквернением (βδελυκτή) Церкви 
(Hex. 2. 4). Надлежит воздержи
ваться от евхаристического обще
ния с еретиками (Ер. 262. 2). Одна
ко расторжение церковного обще-
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ния оправданно только в тех случаях, 
когда речь идет о самых существен
ных вопросах веры (Ер. 92. 1). Во 
всяком случае должно руководство
ваться принципом церковной ико-
номии (Ер. 128. 3). В качестве бого
словского критерия В. В. выдвигает 
принятие никейского исповедания 
(Ер. 113). Возвращение еретиков в 
лоно Церкви должно происходить 
со всеобщего согласия полноты 
Церкви (Ер. 265. 3). Во всем должен 
возобладать не дух спора, а дух люб
ви (Ер. 113). Ересью (αϊρεσις) В. В. 
называет учение тех, «кто совершен
но отторглись и стали чуждыми по 
вере»; расколом (σχίσμα) — когда 
«разногласят между собой по неко
торым церковным вопросам, допус
кающим уврачевание» (напр., по 
вопросу покаяния); незаконными 
сборищами (παρασυναγωγαί) — «со
брания, составляемые непокорными 
пресвитерами, епископами и неве
жественным народом» (Ер. 188. 1; 
Girardi. 1980). Согласно В. В., отцы 
постановили крещение еретиков от
вергать, а крещение раскольников 
принимать. При этом крещение, со
вершенное священником-расколь
ником, не считается действитель
ным, поскольку лишено благодати 
Св. Духа, к-рая иссякла вслед, рас
кола и отсутствия иерархического 
преемства (Ер. 188. 1). Святитель 
говорит, что в борьбе с еретиками он 
обращался к темам, в к-рых заблуж
дались еретики (De fide // PG. 31. 
Col. 677). Объясняя причины рас
пространения арианской ереси, В. В. 
указывал на умножение греха и на 
ответственность христиан, посеяв
ших семена отступничества (απο
στασία) (Ер. 243. 3). Он упоминает 
следующие ереси и ересиархов: 
Арий, Савеллий, Аэций, Евномий, 
Маркион, Монтан и Присцилла, Ва
лентин, Павел Самосатский, Мар-
келл Анкирский, Аполлинарий Ла-
одикийский, катары, новациане, 
апотактики, энкратиты, гидропа-
растаты, саккофоры, маркиониты, 
пепузины (или монтанисты) и ва-
лентиниане, манихеи, пневматома-
хи, милленаристы (хилиасты). Нет 
упоминаний о евхитах (мессалиа-
нах) (Gain. 1985. Р. 365-370). 

II. Таинства. В. В. подробно гово
рит о таинствах Крещения и Евха
ристии, упоминает о елее помазания 
(το 'έλαχαν της χρίσεως — De Spirit. 
Sanct. 27. 66) в таинстве Крещения, 
о преемстве священнической хиро
тонии (Ibid. 29; 71). 1. Крещение. 

В. В. противопоставляет ветхозавет
ное крещение Моисея и крещение 
Иоанна Крестителя крещению Спа
сителя, как прообразы (τύποι)— ис
тине (De Spirit. Sanct. 14. 31), к-рые 
различаются между собой, как тень 
и действительность (Ibid. 32) или 
как Св. Дух и обычная вода (De 
bapt. I / / PG. 31. Col. 1532). Креще
ние Моисея, по мысли В. В., было 
связано с нравственным очищением 
(Ibid. Col. 1533); крещение Иоанна, 
будучи крещением покаяния, очи
щало от грехов (Ibidem; De Spirit. 
Sanct. 15. 36; Horn. 13 / / PG. 31. 
Col. 425); крещение же Христово 
через Св. Духа возводит к превыше-
естественной славе (De bapt. I // PG. 
31. Col. 1533). В. В. выделяет 3 эта
па на пути к спасению: низвержение 
идолов (отречение от мира), испове
дание веры и принятие крещения 
(De Spirit. Sanct. 10. 26; Pruche // SC. 
N 17bis. P. 337; ср.: Athanas. Alex. 
De incarn. Verbi. 30; 50-51; Contr. 
Arian. II 41; Ep. 1. 22; Iren. Adv. Haer. 
V 6. 1). Крещению должны предше
ствовать воспитание и очищение 
нравов. Прежде необходимо стать 
учеником Христовым и только по
том, уверовав, принимать крещение 
(Adv. Eunom. Ill 5; De bapt. I / / PG. 
31. Col. 1516, 1525). Учение предпо
лагает изменение образа жизни и 
изучение Свящ. Писания (De bapt. 
I / / PG. 31. Col. 1516-1517) - осво
бождение от власти диавола, отрече
ние от всего окружающего (τα πα
ρόντα) и самого себя (Ibid. Col. 1520); 
изучение сказанного пророками, 
апостолами и земной жизни Христа 
(Ibid. Col. 1524-1525). Вера и Кре
щение суть 2 способа спасения. Вера 
совершается в Крещении, а Креще
ние утверждается верой. Исповеда
ние (ομολογία) возводит ко спасе
нию, а за ним следует крещение, за
печатлевающее наше согласие (συγ-
κατάθεσις) (De Spirit. Sanct. 12. 28; 
ср.: Ibid. 10. 26.; Adv. Eunom. Ill 5). 
Для совершенства необходимо под
ражание Христу, к-рое выражается 
в негневливости, смиренномудрии, 
долготерпении, в подражании Его 
смерти, потому что Крещение есть 
сошествие во ад и подобие смерти, 
при к-рой порядок прежней жизни 
должен быть пресечен (De Spirit. 
Sanct. 15. 35). Крещение есть нача
ло жизни (Ibid. 10. 26) и духовного 
возрождения (Нот . 13 // P G 31. 
Col. 424). Святитель видит в Креще
нии 2 цели — смерть и жизнь веч
ную. Вода есть изображение смерти, 
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а залог жизни подается Св. Духом 
(De Spirit. Sanct. 15. 35; ср.: De bapt. 
I / / PG. 31. Col. 1552,1553). «Умерев 
плотью,— говорит В. В.,— мы рож
даемся духом, время Крещению — 
вся человеческая жизнь» (Нот . 13 
/ / PG. 31. Col. 424); без Крещения 
душа неспособна к созерцанию Бога 
(Ibidem); Крещение есть приближе
ние (οίκείωσις) к Богу (Ibid. Col. 425), 
оно просвещает душу небесным све
том, делая согражданином (ίσοπο-
λίτης) ангелов и сыном Божиим по 
благодати (Ibid. 429), поскольку 
Крещение Христово есть Крещение 
сыноположения (υιοθεσία) (Ibid. 
425). В Крещении христиане полу
чают знаки отличия (το σύνθημα) 
(Нот . 13 / / PG. 31. Col. 432), при
нимая форму внутреннего человека 
(έσω άνθρωπος) (De bapt. I // PG. 31. 
Col. 1537). Принявший Крещение 
обретает способность просвещать 
других (De bapt. I / / PG. 31. Col. 1544), 
поскольку его сознание (φρόνημα) 
возносится в «небесное жительст
во» (Ibid. Col. 1552). «Во имя Свя
того Духа мы рождаемся свыше, во 
имя Сына облекаемся во Христа, во 
имя Отца получаем усыновление» 
(Ibid. 1572); через Крещение чело
век изменяется в уме, деле и слове 
и становится тем же, что и Родив
ший его (Moral, reg. 20. 2). Приняв 
Крещение, всякий обязуется жить 
по Евангелию, умножая уделенную 
ему благодать на том поприще, на 
к-рое он призван (Ibid. II // PG. 31. 
Col. 1580-1581; ср.: 1 Кор 7. 24). 

Чин таинства Крещения был вос
принят из Свящ. Предания. Подоб
но обычаю крестного знамения, об
ращению на молитве к востоку, сло
вам благодарения, в Церкви было 
воспринято обыкновение благослов
лять воду Крещения, елей помаза
ния, самого крещаемого (De Spirit. 
Sanct. 27. 66), а также тройное по
гружение как призывание Св. Тро
ицы (Ibid. 15. 35). При исповедании 
веры в чине Крещения давалось ру
кописание (своего рода расписка) 
(Ibid. 10. 26). В. В. перечисляет текс
ты Свящ. Писания, к-рые было при
нято читать во время таинства (Нот. 
13 / / PG. 31. Col. 425): Ис 1. 16; Пс 
33. 6; Деян 2. 38; Матф 11. 28. Будучи 
сам крещен в 26 лет, он боролся с 
обыкновением откладывать креще
ние на конец жизни (Ibid. 425-428; 
ср.: Greg. Nazianz. Horn. 16-17; Greg. 
Nyss. Adv. Diff.), поскольку возмож
ная болезнь или старость могут вос
препятствовать полноценному при

нятию Крещения (Нот. 1 3 / / PG. 31. 
Col. 436-437). 

В. В. считал, что наиболее подхо
дящее время в церковном году для 
принятия Крещения — Пасха (Ibid. 
425). 

2. Евхаристия. Согласно В. В., для 
вечной жизни необходимо причаще
ние (μετάληψις) Св. Тайн (Moral, reg. 
21.1), однако без понимания смысла, 
так же как без любви, когда произ
носится лишь пустое слово (ρήμα αρ-
γόν) (De bapt. I / / PG. 31. Col. 1577), 
таинство бесполезно (Moral, reg. 
21.2). Смысл его заключается в вос
поминании (άνάμνησις) послушания 
Христа даже до смерти и жизни со 
Христом (Moral, reg. 21. 3; De bapt. I 
// PG. 31. Col. 1576; причастие — 
деятельная память (ενεργώς μνήμη) 
(De bapt. I / / PG. 31. Col. 1577)). 
Причастие есть «пища жизни веч
ной (τροφή ζωής αιωνίου)», поэтому 
необходимо ее принятие после Кре
щения (Ibid. Col. 1573; ср.: Ин 6.54). 
Постоянно причащаться — значит 
жить полнотой жизни (πολλαχώς) 
(Ер. 93). В каждом восполняющем 
Тело Христово происходит обнов
ление ума (Нот . in Ps. 29 / / PG. 29. 
Col. 308). 

Таинство Причащения должно 
предваряться очищением и доброде-
ланием (De bapt. I / / PG. 31. Col. 1577, 
1844). «Хорошо и полезно,— гово
рит В. В.,— причащаться каждый 
день» (Ер. 93). О самом себе святи
тель свидетельствует, что он имел 
обыкновение причащаться 4 раза в 
неделю — в воскресенье, среду, пят
ницу и субботу, кроме того — в дни 
памяти святых (ibidem). Причастие 
должно сопровождаться песносло-
вием (Moral, reg. 21. 4). Святыня 
должна соблюдаться в чистоте и 
благоговении, к ней нельзя приме
шивать чего-либо служащего для 
всеобщего употребления (Ibid. 30. 
1), поскольку то, что посвящено Бо
гу, должно почитаться как святое 
(Ibid. 30. 2). Потому и нельзя совер
шать богослужение в неосвященных 
местах (έν βεβήλοις τόποις) (De bapt. 
II / / PG. 31. Col. 1601); как вечерю 
Господню нельзя совершать в обыч
ном доме, так и в церкви нельзя есть 
или пить как на обычной трапезе 
(Asc. br. 310 / / PG. 31. Col. 1304). 
При этом то, что было определено 
для употребления святых, может 
быть использовано и для других в 
случае излишка (Moral, reg. 31. 1). 
Во время гонений можно прича
щаться из собственных рук, по

скольку известен такой обычай в 
Александрии (Ер. 93). 

3. Исповедь. Понимания исповеди 
как церковного таинства у В. В. еще 
нет, хотя уже упоминается обычай 
открывать грехи и помыслы собра
ту (Asc. fus. 25, 26, 46; Quasten. 1963. 
P. 234). В канонических посланиях 
святитель сообщает о 4 степенях 
церковного отлучения: оплакивании 
(πρόσκλαυσις), слушании церковных 
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чтений и проповеди (άκρόασις), ко
ленопреклоненном присутствии на 
общей молитве (ύποπίπτειν), присут
ствии за всем богослужением без 
принятия св. Тайн (σύστασις) (Ер. 
217. 59-75). 

Эсхатология. 1. Второе прише
ствие. В. В. предполагает в будущем 
космическую перемену, когда все 
будет иссушено огнем (Hex. 3. 6), 
поскольку все некогда начавшееся 
во времени с неизбежностью имеет 
свой конец (Ibid. 1. 3; Макарий (Ок-
сиюк). 1914. С. 237). Начало вечной 
жизни будет положено Вторым при
шествием Господа (παρουσία του 
Κυρίου — De Spirit. Sanct. 16. 40), 
к-рое не будет ограничено местом 
или плотью (τοπικήν ή σαρκικήν), но 
будет везде и сразу (Moral, reg. 
68. 2). Суду будет предшествовать 
всеобщее воскресение, когда тело, 
истлевшее во гробе, восстанет, а 
душа соединится с ним (Нот. 8 // 
PG. 31. Col. 328). Христиане упо
вают, что по воскресении тело пре
образится из душевного (ψυχικόν) 
в духовное (πνευματικόν) (De Spirit. 
Sanct. 28. 69), а те, кто совершил зло, 
воскреснут на собственное поруга-



ние и увидят на самих себе отпечат
ки содеянного во плоти греха (Нот. 
in Ps. 33 //PG. 29. Col. 361). 

2. Страшный Суд. Согласно В. В., 
слово «суд» (κρίσις) имеет 2 значе
ния — испытывать и осуждать (Нот. 
in Ps. 7 / / PG. 29. Col. 237). Святи
тель описывает судилище (δικασ-
τήριον) Христово: на престоле сядет 
всеобщий Судия (κριτής) (с Ним бу
дет судить и Св. Дух — De Spirit. 
Sanct. 16. 40), перед Которым пред
станут все живые существа (πάσα ή 
κτίσις), свидетельствуя о содеянном. 
К согрешившим будут приставлены 
страшные ангелы, грешники попа
дут в пропасть и глубокую тьму, где 
их будут пожирать черви, а они бу
дут мучиться муками вечного позо
ра и стыда (Нот. in Ps. 33 // PG. 29. 
Col. 369-372). При этом Суд учтет 
разные обстоятельства: так, по-раз
ному будут судимы иудей и скиф 
(Нот. in Ps. 7 // PG. 29. Col. 240), 
рассматриваться будут не отдель
ные события, но вся жизнь (Нот. 20 
// PG. 31. Col. 536). Суд воздаяния 
(δικαία κρίσις της άνταποδόσεως) 
справедлив (Moral, reg. 1.2) и милос
тив (Нот. in Ps. 32 // PG. 29. 332). 
Однако приговор Судии не будет 
отменен — нет прощения тем, кто не 
раскаялся (Dejud. // PG. 31. Col 672), 
а наказанию подлежит не только со
деянное зло, но и несодеянное доб
ро (Ibid. Col. 673) — они лишатся 
Св. Духа, души их навсегда (είς το 
παντελές) будут находиться в отчуж
дении (άλλοτρίωσις) от Него (De 
Spirit. Sanct. 16. 40). От всех нака
заний за грехи нет избавления после 
смерти (Ер. 46. 5), наказания же эти 
будут разного рода (Asc. br. 267 // 
PG. 31. Col. 1265). В мучениях греш
ников В. В. усматривает не только 
душевные, но и телесные мучения 
{Макарий (Оксиюк). 1914. С. 236). 

3. Жизнь вечная. Праведников, 
согласно В. В., ожидает награда — 
восстановление (άποκατάστασις) в 
раю, дерзновение (παρρησία) имено
вать Бога своим собственным От
цом (De Spirit. Sanct. 15. 36), лице
зрение Бога (Нот. in Ps. 33 // PG. 
29. Col. 377), совершенное знание 
Его (Adv. Eunom. Ill 7); жизнь будет 
единообразна (μία ζωή και μονό-
τροπος - Horn, in Ps. 114 // PG. 29. 
Col. 492). Святитель называет веч
ную жизнь по-разному: блаженное 
пребывание (μακάρια διαγωγή — 
Нот. in Ps. 48 // PG. 29. Col. 432), 
вечный покой (άνάπαυσις αιωνία — 
Нот. in Ps. 114 // PG. 29. Col. 492; 

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ 

ср.: Moral, reg. 10. 2). Прообразом 
(προδιατύπωσις) этой жизни явля
ется Евангелие (De Spirit. Sanct. 15. 
35). Вечная жизнь будет отличать
ся от настоящей, она будет ангель
ской и самодостаточной (Moral, reg. 
68. 1). 

Экзегетика. В ранний период 
творчества у В. В. наблюдается тен
денция к аллегорическому толкова
нию Свящ. Писания, в более позд
ний — к буквальному. Выяснению 
характера его экзегетики способ
ствует исследование «Филокалии» 
(Junod. 1988. Р. 352), в к-рой дается 
изложение и обоснование аллегори
ческой теории Оригена. Под значи
тельным влиянием аллегорического 
метода святителем были составлены 
беседы на псалмы и на начало Кни
ги Притчей Соломоновых (Gribo-
mont. 1963. P. 292). По словам В. В., 
при внешней доступности притчи 
скрывают в себе глубокий смысл, 
побуждая тем самым христиан к на
пряженным поискам истины (Нот. 
12 / / PG. 31. Col. 388; Asc. br. 254). 
Вслед за Оригеном В. В. различает 
2 подхода к священному тексту: чув
ственный (σωματικώς) и духовный 
(πνευματικός) (Нот. in Ps. 32 // PG. 
29. Col. 328), др. словами — истори
ческий и «более высокий» (Нот. in 
Ps. 28 / / Ibid. Col. 281). Так, он пред
лагает 2 понимания выражения «об
новление дома» (Пс 29): веществен
ное (κατά μεν το σωματικόν), как об
новление храма Соломона, и духов
ное (κατά δέ το νοητον), означающее 
воплощение Бога Слова (Нот. in Ps. 
29 / / PG. 29. Col. 305) или Церковь, 
обновление к-рой есть обновление 
ума, совершаемое Св. Духом в каж
дом из ее членов (Ibid. Col. 308). Др. 
пример: указания в Свящ. Писании 
на возраст человека и части его тела 
иносказательно относятся к внут
реннему человеку (του κρυπτοΰ άν
θρωπου) (Нот. 12 // PG. 31. Col. 412; 
Нот. in Ps. 33 // PG. 29. Col. 384). 

Переосмысление В. В. значения 
аллегорического метода происходит 
под влиянием антиохийской экзеге
тической школы, в первую очередь 
еп. Диодора Тарсийского (Ер. 135, 
160; Naldini. 1990. Р. XXVIII). В бе
седах на Шестоднев В. В. осознает 
недостаточность аллегорического 
метода и даже констатирует его оп
ределенный вред (Hex. 9. 1). Напр., 
при понимании слова «тьма» (Быт 
1. 2) в переносном смысле, создает
ся предпосылка для формирования 
дуалистического сознания (Hex. 2.5). 

«Я,— говорит В. В.,— когда слышу 
о траве, траву и разумею; также ра
стение, рыбу, зверя и скот, все, как 
оно называется, так его и прини
маю» (Hex. 9. 1; ср.: Нот. 8 // PG. 
31. Col. 317-320; Нот. 9 // Ibid. 
337). Поэтому каждый, вникнув в 
Свящ. Писание, может достоверно 
узнать Божественное намерение 
(βούλημα) (Dejud. / / Ibid. Col. 668). 
В «Шестодневе» В. В. использует 
буквальный метод в той мере, на
сколько он оказывается адекватным 
для выражения духовных реаль
ностей, признавая при этом огра
ниченность человеческих средств 
к постижению истины (Giet. 1968. 
Р. 32). Особое предпочтение к бук
вальному пониманию текста прояв
ляется относительно концепций 
времени и материи. В то же время 
«Шестоднев» изобилует «дидакти
ческими аллегориями» (Аверинцев. 
1997. С. 177). Несмотря на неприя
тие В. В. аллегорического толкова
ния как единственно возможного, 
различение буквального и духов
ного смысла сохраняет для него 
свою значимость и в поздний пери
од (Hex. 5. 5; Ер. 190. 3; Lim. 1990). 
Святитель воспроизводит противо
поставление ап. Павлом буквы и 
духа (Рим 2. 29), понимая под бук
вой священный текст, а под духом — 
Св. Дух (De Spirit. Sanct. 21. 52; 
De bapt. I // PG. 31. Col. 1545; ср.: 
Orig. Contra Cels. VI 70). 

П. Б. Михайлов 
Аскетика. В. В. и аскетическая 

традиция. В. В. занимает ключевое 
место в истории христ. аскетизма. 
Автор одной из первых зап. моно
графий о его аскетической системе 
П. Эмберклод пришел к выводу, что 
именно благодаря ей «стремление к 
святости» стало «наукой», В. В. он 
называет «первым учителем аске
тизма», основателем «аскетической 
школы» (Humbertclaude. Р. 326,327). 
Сам В. В. не стремился к учрежде
нию чего-либо нового: напр., в од
ном из своих посланий (Ер. 207), 
объясняя литургическую практику 
муж. и жен. монашеских общин, ос
нованных им в Каппадокии, он до
казывал, что это вовсе не нововведе
ние, а традиц. установление, приня
тое во «всех Церквах Божиих» (τα 
νυν κεκρατηκότα έθη πάσαις ταΐς του 
Θεοΰ Έκκλησίαις συνφδά έστι και 
σύμφωνα — Ερ. 207. 3). В целом его 
аскетическая система глубоко свя
зана с аскетической традицией ран
него монашества и в важнейших 



чертах своих восходит к ней. Дале
кие от превозношения слова В. В. о 
подвижниках, о подвигах к-рых ему 
довелось слышать, указывают на не
изменность его внутренней готовно
сти к пожизненному ученичеству: 
«Мы — дети по сравнению с совер
шенными» ('Ημείς δε παίδες έσμεν 
προς γε την των τελείων σύγκρισιν — 
Ερ. 207.2). См. исследование, посвя
щенное анализу отношения В. В. к 
предшествовавшей ему аскетичес
кой традиции,— Pouchet. 1998. 

В. В. знакомился с содержанием 
христ. подвижничества не только 
посредством чтения книг, но и в не
посредственном личном общении. 

Изучение священных книг в Египте. 
Клеймо иконы «Свт. Василий Великий 

с житием». 1674 г. Мастер Семен 
Спиридонов Холмогорец (ЯХМ) 

К монашеской традиции он стал 
приобщаться уже, путешествуя по 
Сирии и Египту (Ер. 1). Самый под
робный перечень посещенных им 
мест сохранился в 223-м письме, где 
указано, что он встречался с много
численными подвижниками в Алек
сандрии, в «остальном Египте», Па
лестине, Келесирии, Месопотамии 
(Ер. 223. 2-4). По более детальной 
реконструкции Пуше, во время это
го путешествия он посетил мо
нашеские общины Антиохии, по
движников, подвизавшихся на горе 
Сильпий и в нек-рых районах Сев. 
Сирии; но в Египте скорее всего он 
не продвинулся дальше дельты Ни
ла и так и не добрался до мест, освя
щенных присутствием прп. Анто-

Великого и прп. Пахомия Вели
кого (Pouchet. 1998. Р. 131,135). В Па
лестине В. В. посетил «некоторые 
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лавры Иудейской пустыни», а так
же встречался с монахами на Синае 
(Ibid. P. 135). По возвращении в 
М. Азию, на родину, он продолжал 
общение со строгими и весьма риго
ристически настроенными последо
вателями подвижника Евстафия 
Севастийского, основателя мона
шеских общежитий в Понте и сосед
них областях. 

Аскетическое учение В. В. связано 
с учением отцов-«законодателей» 
егип. монашества — преподобных 
Антония и Пахомия. Возможно, не 
встречаясь лично с прп. Антонием, 
он читал Житие Антония, написан
ное свт. Афанасием Великим; зна
комство свт. Григория Богослова с 
этим памятником бесспорно (Ibid. 
Р. 133). «Удаление из мира» (κόσμου 
άναχώρησις), начиная с Письма 2 
(Ер. 2. 2), первого известного нам 
сочинения В. В. аскетического со
держания, навсегда останется для 
него одной из важнейших тем (ср.: 
Ер. 14; Asc. fus. 6), хотя он никогда 
не настаивал на полном отшельни
честве, подобном практиковавшему
ся в егип. пустыне. 

Как и прп. Пахомий, В. В. был сто
ронником общежития. Однако в от
личие от многолюдных мон-рей прп. 
Пахомия монашеские братства, ос
нованные В. В., были малочислен
ными. Благодаря этому в них удава
лось сохранить большую духовную 
близость между братьями и утвер
дить порядок, покоящийся не столь
ко на дисциплине, приближавшейся 
к военной, сколько на внутреннем 
доверии и взаимном послушании. 
Тем не менее по строгости уклада 
жизни община В. В., как считают 
нек-рые исследователи, даже пре
восходила Пахомиево общежитие 
(Humbertclaude. Р. 325); ее характе
ризовало устремление к нераздель
ному духовному единству. Как пред
ставляется Грибомону, «Василий 
оставлял для индивидуального со
знания, по крайней мере по видимо
сти, гораздо меньше места не толь
ко чем отцы Скита, но даже чем св. 
Пахомий» (Gribomont. Commande
ments. 1984. P. 305). Общежитие 
прп. Пахомия глубочайшим обра
зом было проникнуто духом Свящ. 
Писания, но В. В. еще более стре
мился следовать Евангелию как не
укоснительному правилу жизни. 
Прп. Пахомий в поздний период 
своей деятельности выступал про
тив отшельничества более резко, 
чем В. В., к-рый «примирял» от

шельничество (Asc. fus. 6) и обще
житие (Ibid. 7): он создавал рядом 
с киновиями места для уединения и 
строго охранял молчание и безмол
вие в своих «братствах». 

В связи с широчайшей благотво
рительной и созидательной деятель
ностью В. В. в области организации 
монашеских общин зап. исследова
тели писали о настоящей реформе 
монашества, произведенной им: так, 
Грибомон в одной из своих статей 
даже назвал его «аристократом-ре
волюционером» (Gribomont. 1977). 
Высказывались также предположе
ния о меньшей строгости принци
пов устроения монашеской жизни 
у В. В., нежели в последующей мо
нашеской традиции. Д. Аттингер, 
напр., пытался доказать, что нормой 
для общин, основанных В. В., были 
не «евангельские советы» (conseils 
évangéliques), лежащие в основании 
монашеских обетов, а «общая жизнь 
в безбрачии» (la vie commune dans 
le célibat). В подтверждение своего 
тезиса он ссылается на то, что «пра
вилом св. Василия была Библия», 
адресованная всем христианам (At-
tinger. P. 254), что В. В. никогда не 
употреблял самого слова «монахи», 
а называл подвижников «христиа
нами» или «братьями» и «сестра
ми», что в братстве все слушались 
прежде всего не игумена, а Христа и 
друг друга (Ibid. P. 234, 245, 248). 

Выводы о некоем особом и нестро
гом типе монашества, установлен
ном В. В., столь импонирующие 
совр. складу мысли, делаются также 
в связи с тем, что «Нравственные 
правила», адресованные клиру и 
мирянам, теснейшим образом связа
ны с его аскетическими правилами 
(общность основных тем проанали
зирована в кн.: Rousseau. Р. 228-
232),— исследователям, т. о., пред
ставляется, что почти стирается раз
личие между монашеским и обще-
христ. путем совершенствования. 
Однако между аскетикой (прежде 
всего «Пространные правила» и 
«Краткие правила») и этикой В, В. 
(«Нравственные правила») можно 
провести четкую грань, к тому же и 
адресаты этих сочинений различны. 
Внутреннее единство монашеского 
и общехрист. путей приводило к вы
соким требованиям, предъявляе
мым ко всем христианам, к мысли 
о «нераздельном единстве между 
видимой Церковью и внутренней 
всецелой преданностью воле Божи-
ей (devotion)» (Ibid. P. 232). 



О монашеской реформе, осущест
вленной В. В., можно говорить в ос
новном лишь в области регламента
ции — как подробно представил 
Руссо, о поэтапной выработке от
дельного статуса монашеской общи
ны, у к-рой постепенно появлялась 
«граница» (frontier) с внешним ми
ром (Ibid. P. 205 et passim). 

В. В. впервые в истории правосл. 
монашества ввел обязательное про
изнесение монашеских обетов (Asc. 
fus. 15; ср.: 33), на основании к-рых 
монахи оказывались полностью изъ
ятыми из мирского общества. В то 
же время, хотя он и не использует 
нигде слово μοναχός, неск. раз в по
сланиях употребляет однокоренное 
μονάζοντες, причем не только по от
ношению к отшельникам (Ер. 199. 
19; 217. 60; 218. 1 и др.). В. В. отво
дит роли настоятеля меньшее место, 
чем, напр., прп. Венедикт Нурсий-
ский в последующей зап. традиции 
(ср.: La Règle de St. Benoît. Prol. 49 
/ / SC. Ν 181. P. 424-425), тем не ме
нее образ высокого служения насто
ятеля приобретает у него особое 
значение. 

Высказывались и предположения 
о недостаточной оригинальности 
В. В., его зависимости, по крайней 
мере на первоначальном этапе жиз
ни в Церкви, от Евстафия, буд. еп. 
Севастийского. Евстафий, духов
ный руководитель сестры и матери 
В. В., подвижник, прославленный 
своей строгостью, стоял у истоков 
появления на свет неумеренного 
монашеского энкратизма (см. Энк-
ратиты). Последователи Евста
фия (но не он сам) были осуждены 
Гангрским Собором (ок. 340); по не
умеренности своих требований они 
приближались к ригоризму сирий
цев (см.: Escolan Ph. Monachisme et 
Église: Le monachisme syrien du IVe 

au VIIe siècle: Un ministère charis
matique. P., 1999. (Theologie hist.; 
109)). Нек-рые видели, что сходство 
аскетических учений двух мужей 
столь велико, что считали именно 
Евстафия автором монашеских 
«Правил» В. В. (Sozom. Hist. eccl. 
Ill 14). Эту зависимость подчерки
вает Грибомон (Gribomon. 1984. Т. 1. 
Р. 26 sqq.), однако греч. патролог 
П. Христу пишет о равном, или даже 
о большем, влиянии на В. В. его ма
тери Емилии и сестры Макрины, 
к-рая основала мон-рь еще до встре
чи В. В. с Евстафием (Χρήστου Π. 
'Ελληνική πατρολογία. Θεσσαλονίκη, 
1989. T. 4. Σ. 77). 

В отличие от непримиримого духа 
евстафиан В. В. не мыслил бытие 
монашеских общин вне неукосни
тельного послушания Церкви. От
каз от крайнего ригоризма по от
ношению к Церкви и мирянам, а 
также от форм крайнего аскетизма 
никак не помешал ему сохранить 
предельную требовательность к себе 
и окружающим. Не принимая чрез
мерно строгого отношения к плоти, 
В. В. прежде всего подчеркивал ду
ховный аспект подвижничества. Он 
не отвергал брак как таковой (ср.: 
Гангр. 1), но более высоко ставил 
путь девства (Asc. fus. 12). Не гну
шаясь никаким видом пищи (Asc. 
fus. 18; 19. 2; ср.: Гангр. 2), он сове-

Святые Параскева Пятница, Григорий 
Богослов, Иоанн Златоуст 
и Василий Великий. Икона. 
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товал вкушать пищу простую и са
мую бедную. Молитвы, хоть и не 
такие продолжительные, как у ев
стафиан, регулярно совершались в 
устроенных им общинах; не ограни
чиваясь установленными часами, он 
призывал монахов к постоянному 
памятованию о Боге и Божествен
ному чтению. (Подробное сравне
ние учения В. В. с учением евста
фиан, в частности по всем пунктам, 
осужденным Гангрским Собором, 
см.: Gribomont. 1980. Р. 129-136.) 

На Западе неоднократно выска
зывались предположения о том, что 
В. В. был основателем особого типа 
монашества, а именно «ученого», 
«городского» или «общественного» 
(Pouchet. 1998. Р. 138), хотя беспри
страстное исследование приводило 
к существенной их корректировке и 
уточнению. Пуше полагает, что мо
нахи в общинах В. В. помимо пря
мых монашеских обязанностей ни
чем другим не занимались. На не-

однократные призывы В. В. иссле
довать Свящ. Писание, где сокрыта 
суть христ. жизни, могли отклик
нуться те, кому была вверена духов
ная ответственность за других (Ibi
dem), а также те, кто занимались 
преподаванием и воспитанием детей 
(ср.: Asc. fus. 15). Большинство мо
нахов в монашеских общинах В. В. 
были мало причастны эллинисти
ческой культуре и не в достаточной 
мере грамотны, но это не мешало им 
совершать молитву и внимать чте
нию Свящ. Писания, занимаясь при 
этом рукоделием. Все занятия мона
хов организовывались прежде всего 
ради исполнения задач подвижни
чества и лишь затем в связи с забо
той о детях, больных и странниках. 
К собственно интеллектуальным за
нятиям подобало относиться с вели
чайшей осторожностью и рассу
дительностью, дабы не дать места 
тщеславию. 

Скорее всего монашеские общины 
В. В. располагались в селах или в 
пустынной местности, но не в горо
дах, к-рых в Каппадокии того време
ни (до разделения) было только 2: 
Кесария и Тиана. Хотя и предпола
гали, что довольно многочисленный 
персонал Василиады, о к-ром упо
минается в 94-м письме, состоял из 
монахов, но это не так: строитель
ные работы, а также врачевание и 
проч. были делом не монахов, а ми
рян (Pouchet. P. 139). Монахи-по
движники занимались отчасти руч
ным трудом, что позволяло им по
могать бедным (Asc. fus. 37). Пуше 
предложил именовать общины В. В. 
«пригородным» монашеством (1998. 
Р. 139). Однако, где бы географичес
ки ни жили монахи, в пустыне или 
в городе, везде они стремились вес
ти одинаковый образ жизни. 

Правосл. богослов греч. митр. 
Иерофей (Влахос) попытался пред
ставить монашеский идеал В. В. в 
полном единстве со строгой молит
венно-созерцательной аскетической 
традицией и аргументированно по
казал, что В. В. не был сторонником 
«общественного» монашества вне 
«исихастско-трезвенного духа пра
вославного предания» (Ιερόθεος (Βλά
χος). Σ. 359). «Монастыри св. Васи
лия — устроенные общины, жившие 
рядом с обществом, но не в обще
стве» (Ibid. S. 398). 

Гармоничность сочетания дея
тельного служения с созерцатель
ным устроением подчеркнул в над
гробном слове В. В. свт. Григорий 



Богослов: «...он разграничил, чтобы 
и любомудрие не было необщитель
ным, и деятельность не была нелю-
бомудренною» (το φιλόσοφον άκοι-
νώνητον ή μήτε το πρακτικον άφιλό-
σοφον — Greg. Nazianz. Or. 43. 62). 
В этом же слове лаконично отмечен 
опирающийся на традицию и одно
временно творческий характер аске-
тики В. В.: «...иное из совершенств 
сам он изобрел, в другом подражал, 
а в ином превзошел» {Greg. Nazianz. 
Or. 43. 76. 2). 

Аскетическое учение. I. Идеал 
монашеской жизни. 1. Производи
тельное мученичество. Продолжая 
древнюю традицию уподобления 
подвижничества мученичеству (см., 
напр.: Tertull. Ad martyr. 2; Cypr. 
Carth. Ер. 66. 7; Clem. Alex. Strom. IV 
4. 15), В. В. писал, что должно стать 
«мучеником по произволению» (μάρ
τυς τη προαιρέσει — Horn. 19 // PG. 
31. Col. 508). Подвижничество (сло
во ασκητής — подвижник встреча
ется лишь дважды в неподлинном 
соч. «Constitutiones asceticae») тож
дественно жизни христ. не ради 
себя, но ради Бога: «Жизнь христи
анина единообразна, ее единствен
ная цель — слава Божия» (Μονότρο-
πός έστιν ό του Χριστιανού βίος, ενα 
σκοπόν έχων, την δόξαν του Θεοΰ — 
Asc. fus. 20 / / PG. 31. Col. 973). В Про
логе к «Пространным правилам» 
В. В. призывает не откладывать «по
слушание Христу» и отвлечься «от 
обычной жизни ради евангельской 
строгости» (Asc. fus. Prol. 4 / / PG. 
31. Col. 892). Подвижник должен 
равно исполнять все заповеди: «долж
но стараться не пропустить чего-
либо малого из заповеданного; и так 
все исполнять, как нам было запо
ведано» (Ibidem). 

2. Удаление от мира. Самую пер
вую заповедь о любви к Богу, изло
женную в «Пространных правилах» 
(Asc. fus. 2), можно исполнить, толь
ко оставив мир. При этом необходи
ма собранность мыслей, ибо «мы не 
можем соблюсти заповеди... если 
наша мысль постоянно блуждает». 
Поскольку мир не может познать 
Бога (ср.: Ин 17. 25; 14. 17), нужно 
бежать из общества «рассеянных» 
людей, не имеющих страха Божия; 
забыть наши прежние нравы; «хра
нить сердце свое» (ср.: Притч 4. 23), 
напоминая себе о Божественных 
благодеяниях (Asc. fus. 5 // PG. 31. 
Col. 920). Говоря о необходимости 
жить отдельно от мира, В. В. указы
вает на опасности, к-рые таит в себе 
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мир. Созерцая зло, неизбежное при 
жизни в миру, можно вполне при
выкнуть к нему или начать доволь
ствоваться своим относительным 
здравием. Обыкновенная мирская 
жизнь заставляет нас забыть о сла
дости Бога и Его слова; без уеди
нения невозможно пребывать в мо
литве и богомыслии (ης μελέτης και 
προσευχής έν πολλοίς τοις περιέλκουσι 
τήν ψυχήν, και ασχολίας βιωτικάς 
έμποιοΰσι, περιγενέσθαι άμήχανον), 
следовать за Христом, сокрушенно 
каяться в своих грехах (Asc. fus. 6 // 
PG. 31. Col. 925). 

3. Вступление в мон-рь, принесе
ние обетов. В Asc. fus. 8-23 подроб
но описывается отречение от мира, 
в частности вступление в мон-рь. 
Монашеские обеты впервые в исто
рии монашества стали произносить
ся в братствах В. В. (Ibid. 14; 15). 
Вступление в мон-рь и прием канди
датов (Ibid. 10-15; 32; 36; ср.: Asc. br. 
187-190) происходили следующим 
образом. Желавшие вступить на 
путь подвижничества вопрошались 
об их прошлом, вход в мон-рь не 
возбранялся и грешникам, от к-рых 
требовались стремление к внутрен
ней перемене и готовность к реши
тельным действиям (Asc. fus. 10). 
Грешники проходили особый ис
кус,— поскольку «все исправляется 
прилежанием» (πάντα επιμέλεια κα-
τορθοΰται — PG. 31. Col. 945) — они 
должны были осознать свои грехи и 
исполнять самую низкую работу, 
особенно люди, прежде бывшие бо
гатыми. Рабы, обязанные служить 
своим господам, так же как и состо
ящие в браке, если не по обоюдно
му согласию (εί εκ συμφώνου τοΰτο 
ποιοΰσι — Ibid. Col. 948) между су
пругами, в мон-рь не принимались 
(Asc. fus. 11-12). Новопришедшие 
должны были побыть в молчании, 
чтобы забыть о своем прошлом и 
изменить свои привычки (Ibid. 13). 
В определенный момент они посвя
щали себя Богу, произнося обет 
(ομολογία) (Ibid. 14). Детьми, к-рые 
в общине жили особо, руководил 
старец, духовно опытный и терпели
вый. Они приносили обет девства 
перед свидетелями только после 
того, как закончат общий курс обу
чения и сформируют свой ум (Ibid. 
15). Об обете девства во 2-м кано
ническом послании к свт. Амфило-
хию, еп. Иконийскому, говорится, 
что его приносят монахи открыто 
перед всеми (όμολογίαν εναργή — Ер. 
199. 19). 
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4. Необходимость общежития. 
Удаление от мира достигается либо 
в общежитии, либо в отшельни
честве. Следуя за прп. Пахомием, 
к-рый полагал, что живущие в обще
житии выше отшельников, потому 
что идут по пути служения любви, 
В. В. считал, что прежде всего необ
ходимо общежитие (το άναγκαΐον 
τής κοινωνίας — Ер. 97. 1), к-рое ос
новывается на заложенной в чело
веческой природе общительности 
(το κοινωνικόν τής φύσεως — Нот. 3 
/ / PG. 31. Col. 197). 

В Asc. fus. 7 («О том, что едино-
мысленные должны жить вместе с 
целью угождения Богу и что труд
но и опасно жить в уединении») из
лагаются преимущества общежития 
перед отшельничеством {Drack. 1961. 
S. 94-100). Здесь более легкий внеш
ний уклад жизни: обязанности по 
отношению друг к другу распреде
лены, практикуется взаимопомощь. 
В общежитии монаху, несмотря на 
все его несовершенство, предостав
ляется возможность жить полно
ценной духовной жизнью. Члены 
монашеского братства все вместе 
восполняют друг друга и одновре
менно исполняют заповеди, что не
возможно для отдельного человека 
(PG. 31. Col. 929B). Тот, кто обща
ется с другими, способствует их ис
правлению и при этом лучше позна
ет самого себя. Духовное назидание 
осуществляется за счет общения с 
братьями, а также с духовным на
ставником. В общежитии дело каж
дого приобретает особую ценность, 
потому что оно относится ко всем и 
разносторонне оценивается всеми. 
Здесь можно упражняться во взаим
ном послушании, служении и люб
ви, к-рые предписаны апостолом 
(ср.: 1 Петр 4. 8-10). Каждый может 
поделиться своим дарованием с со
братьями и воспользоваться дарова
нием другого: «Тот, кто живет в мно
гочисленном обществе, наслаждает
ся и своим дарованием, отдавая же 
его другим, приумножает его, и при
надлежащими другим, словно сво
им» (έν δε τή των πλειόνων συμβιώσει 
και του ιδίου απολαύει, πολυπλα-
σιάζων αυτό τή μεταδόσει, και τα των 
άλλων ώς εαυτού καρποΰται — PG. 31. 
Col. 932). Все члены общежития 
чувствуют себя сплоченными члена
ми Тела Христова — Церкви, всех 
вместе осеняет благодать Св. Духа 
(ώστε ανάγκη έν τω κοινωνικά) βίω τήν 
έν τω ένί τοΰ αγίου Πνεύματος ένέρ-
γειαν είς πάντας όμοΰ διαβαίνειν — 



PG. 31. Col. 932). В общежитии лег
че упражняться и утверждаться в 
добре и отвергать зло и козни диа-
вола; здесь можно яснее осознать 
свои недостатки. 

5. Критика отшельничества. От
шельничество, или уединение (μο
νάχης), лишено преимуществ об
щежития и даже опасно. Ведущий 
отшельнический образ жизни не 
имеет духовного руководителя, в ре-

Сет. Василий Великий. 
Правая створка царских врат. 
2-я пол. XIII в. Новгород (ГТГ) 

зультате он может потерять конт
роль над собой. «Первая и самая 
большая опасность — самодоволь
ство. Не имея никого, кто смог бы 
оценить его дело, он возомнит, что 
достиг совершенного исполнения 
заповеди: навсегда оставив неиску
шенным свой нрав, он не знает сво
их недостатков и не замечает про
движения в делах...» (Asc. fus. 7 // 
PG. 31. Col. 932-933). Отшельник 
также не может непосредственно 
исполнить евангельскую заповедь 
о любви к ближнему. В. В. спраши
вает его: «Кому ты омоешь ноги? 
Кому послужишь? Рядом с кем зай
мешь последнее место, живущий 
сам по себе?» 

В. В. назвал крайнее уединение 
«праздной и бесплодной жизнью» 
по сравнению с жизнью в общине, 
«плодотворной и совершаемой по 
заповеди Христовой». Эта оценка 
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носит сугубо практический харак
тер: отшельническое житие как та
ковое не отрицается святителем, но 
ставится на 2-е место после обще
жития. «Мы не стыдимся уедине
ния»,— писал он в одном из своих 
посланий (οΰτε έπαισχυνόμεθα τη 
μονώσει — Ер. 203. 3). Общежитие 
полезнее новоначальным и тем, кто 
не уверен в своих силах, уединение — 
удел совершенных. «Если другие 
сильны и могучи и уверены в своих 
силах, то мы, ни в коей мере ничего 
не значащие, никогда не допустим 
относительно себя, чтобы посчитать 
возможным быть в уединении (ώστε 
έν τη μονώσει δύνασθαι νομίσαι περιέ-
σεσθαι των πραγμάτων), точно зная, 
что мы более нуждаемся в поддер
жке каждого из братьев, как одна 
рука в другой» (Ер. 97. 1). 

С т. зр. В. В., общежитие ближе к 
евангельской заповеди о необходи
мости быть светом миру (Мф 5. 16), 
в конце Asc. fus. 7 ему воздается осо
бая похвала: «Поприще подвижни
чества, добрый путь для преуспея
ния, постоянное упражнение, поуче
ние в Господних заповедях и сово
купное жительство братии» (Στάδιον 
οΰν αθλήσεως, και προκοπής εύοδία, 
και διηνεκής γυμνάσια, και μελέτη 
των του Κυρίου εντολών, και έπί το 
αύτο κατοίκησίς έστι τών αδελφών — 
PG. 31. Col. 933). Слова, сказанные 
об общежитии: «Господь разделил 
острова и материк морем, а острови
тян с жителями материка соединил 
любовью» (Ер. 203. 3), могут быть 
поняты как относящиеся и к истин
ному отшельничеству, к-рому так же, 
как и общежитию, чужда самозам
кнутость, эгоистичность. 

6. Монастырское братство. Непо
средственным образцом для органи
зации братств В. В. была перво-
христ. Иерусалимская община (опи
санная в Деян 4. 32 слл.), жившая 
в духе бедности, взаимопомощи, 
единодушия. Строгое послушание, 
практиковавшееся в общинах В. В., 
основывалось на глубоком доверии 
к духовно опытному настоятелю, 
любвеобильному отцу и наставнику. 

1) Бедность. От вступавшего в об
щину требовалось полное отречение 
от своего имения (см.: Asc. fus. 8; 9). 
Впосл. подвизающийся пользовался 
необходимой пищей и одеждой, но 
уже не как своей собственностью 
(Asc. br. 87; 93). Пища его была гру
бой и бедной. Ему разрешалось 
иметь одну одежду для дня и ночи 
(Asc. fus. 22; Asc. br. 90). Мысли и раз-
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говоры о «своем» запрещались, ибо 
«называющий что-нибудь своим от
чуждает себя от Церкви Божией и 
любви Господа» (Asc. br. 85). 

2) Единодушие во Христе. Срав
нительная малочисленность мона
шеских братств В. В. не приводила 
к их изоляции и «сепаратизму». Сам 
он, руководствуясь Деян 4. 32, был 
сторонником максимального духов
ного единства. Так, в Asc. fus. 35 
утверждается, что братства, нахо
дящиеся в одном селении, должны 
соединиться в одно общежитие по 
примеру 5-тысячной Иерусалим
ской общины и приобрести столь 
крепкое единение, чтобы даже нахо
дящиеся среди них противники 
единства не смогли его нарушить. 
«...Было у них все общее, жизнь, 
душа, согласие, трапеза общая, не
раздельное братство, нелицемерная 
любовь» (όπως ήν αύτοίς άπαντα 
κοινά, ό βίος, ή ψυχή, ή συμφωνία, ή 
τράπεζα κοινή, αδιαίρετος αδελφότης, 
αγάπη ανυπόκριτος — Horn. 8 // PG. 
31. Col. 325). В конце Asc. fus. 35 
В. В. высказывает пожелание, чтобы 
братства, проживающие в разных 
местах, были столь же единодушны, 
сколь и братья одного мон-ря. Еди
нению братии способствовало прак
тиковавшееся чтение во время тра
пез (Asc. br. 180) в отличие от егип. 
монахов, к-рые во время вкушения 
пищи пребывали в безмолвии (Kar
linger. 1984. S. 74). Обобщая пред
ставление В. В. о монашеских общи
нах, Грибомон отмечает, что для 
него «братство в идеале идентично 
с местной Церковью» (Gribomont. 
1984. Т. 1.Р. НО). 

3) Благодатное служение братьев. 
По учению В. В., христиане, и преж
де всего монахи, соединяются лю
бовью Христовой как члены одного 
тела (συμφωνείν άλλήλοις τους πάν-
τας έν αγάπη Χρίστου, ώσπερ μέλη έν 
σώματι - Moral, reg. 60 / / PG. 31. 
Col. 793), выполняя разные слу
жения и имея разные дарования. 
При этом в зависимости от своего 
дарования каждый занимает в об
щине высокое или низкое место в 
сложившейся иерархии, не чувствуя 
себя ущемленным. В. В. в своих ас
кетических сочинениях не говорит о 
харизматических дарованиях — ис
целениях, чудотворениях, пророче
ствах,— но учит о жизни в послуша
нии как самом главном деле монаха. 
«Надлежит не самому господство
вать над собой, но быть по повеле
нию Божию преданным в рабство 
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единодушным нам братьям... каждо
му в своем чине» (οτι ού δει οΰτε 
αυτόν έαυτοΰ κύριον εΐναί τίνα, άλλ' 
ώς υπό Θεοΰ παραδεδομενον εις 
δουλείαν τοις όμοψύχοις άδελφοίς, 
οΰτω και φρονείν πάντα και ποιείν, 
εκαστον δε εν τω ίδίω τάγματι — Ερ. 
22. 1). 

4) Особые дарования настояте
ля и старшей братии. Настоятель 
мон-ря (ό προεστώς) несет ответ
ственность за вверенную ему бра
тию: «Подобает настоятелю обще
жития, приказывающему всем, по
сле великого испытания приступить 
к этому служению» (Δει τοίνυν τον 
μεν προεστώτα του κοινού, και δια-
τασσόμενον τοις πασι, μετά πολλής 
δοκιμασίας έγχειρισθήναι τήν φρον
τίδα ταύτην - Asc. br. 303 / / PG. 31. 
Col. 1297). Он — око, ухо или рука 
братского тела (Asc. fus. 24). Настоя
тель обладает 2 особыми благодат
ными дарованиями — даром управ
ления по преимуществу и даром 
слова наряду с неск. избранными 
братьями (Asc. fus. 32 // PG. 31. 
Col. 996-997). 

Управляя мон-рем, настоятель 
должен быть милосердным и спра
ведливым, внимательно следить за 
состоянием братии, «в кротости на-
зидать и воспитывать, предусматри
вать будущее, подвизаться вместе 
с сильными, поддерживать слабых» 
(Asc. fus. 43 / / PG. 31. Col. 1029). 
В обязанности настоятеля или др. 
ответственного лица входит снабже
ние братии всем необходимым во 
исполнение слов из Деян 4. 35: 
«...и каждому давалось, в чем кто 
имел нужду» (Asc. br. 131; 135; 148). 
При этом он должен проявлять диф
ференцированный подход, учиты
вая возраст, занятия и состояние 
каждого члена общины, «невозмож
но всех, занимающихся подвигами 
благочестия, подчинить одному пра
вилу (ένι κανόνι)» (Asc. fus. 19 // PG. 
31. Col. 968). Имеющий власть отно
сится ко всем равно, без безразли
чия к одним и пристрастия к другим 
(Asc. fus. 34 / / PG. 31. Col. 1000), и 
не ищет своей личной выгоды (Ibid. 
Col. 1001). В прямые обязанности 
заместителя настоятеля входят за
бота о благочинии общины, обеспе
чение порядка (Asc. fus. 45). 

К претенденту на настоятельство 
предъявлялись высокие требования. 
До того как он станет поучать, он 
должен преподать «пример своих 
дел, сильнейший всякого слова» (το 
έκ των έργων υπόδειγμα παντός λόγου 

Ισχυρότερο ν εις διδασκαλίαν προκείσ-
θαι - Asc. fus. 43 / / PG. 31. Col. 1028). 
Настоятеля могли критиковать 
только старейшие братья (Asc. fus. 
27; 48), входившие в монастырский 
совет, на к-рых, как на самых опыт
ных, возлагалась обязанность уми
ротворять конфликты и разногла
сия (Ibid. 49). Тот, кто, будучи по
ставлен для объяснения Свящ. Пи
сания, перестанет назидать братию, 
судится как убийца (Ό μέντοι έπιτε-
ταγμένος τήν οίκονομίαν του λόγου, 
έάν άμελήση του άναγγείλαι, ώς φο-
νεύς κρίνεται, καθώς γέγραπται — Asc. 
b r . 4 5 / / P G 3 1 . Col. 1112). 

П. Грех и борьба со страстями. 
1. Учение о грехе. Общее учение о 
грехе излагается в «Нравственных 
правилах». Конец греха — смерть 
(τέλος αμαρτίας θάνατος — Moral, 
reg. 10. 1). Исправившийся и снова 
впадающий в грех подлежит больше
му наказанию (Ibid. 11. 2). Грех уда
ляет от Господа, приводит к диаволу 
(Ibid. 22.1). Грех, насильственно дей
ствующий в человеке, не приходит 
сам по себе, но обусловлен когда-то 
совершенным грехом; грешник — 
добровольный раб греха (Ibid. 23). 

В «Кратких вопросоответах» об
суждаются практические вопросы, 
связанные с грехом: приводится ме
тод увещания грешника, на к-рый 
указывается в Мф 18. 15-17 и в 
2 Кор 2. 6-7 (Asc. br. 3); говорится 
о том, как по-настоящему каяться 
(Ibid. 5); обличаются те, кто кается, 
но не исправляется (Ibid. 6). Оправ
дывающие грешников подлежат 
большему наказанию, чем те, через 
кого приходят соблазны (ср.: Лк 17. 
1-2),— они должны быть изгнаны 
из мон-ря (Ibid. 7). Искренне каю
щийся должен быть принят с ра
достью (Ibid. 8), и наоборот, нерас
каянный грешник должен быть уда
лен из общины (Ibid. 9). В Asc. br. 10 
объясняется, каким образом душа 
должна преодолеть грех и снова с 
надеждой и любовью соединиться 
с Богом. В конце концов душа, в 
к-рой появилась ненависть ко греху 
(Ibid. 11), узнает, что Бог по милос
ти Своей (Ibid. 12) простил ей грехи. 
В Asc. br. 13 В. В. говорит о том, что 
грехи, совершенные после креще
ния, даже очень тяжелые, могут 
быть прощены, если будут прине
сены достойные плоды покаяния. 
Если раскаявшийся в грехе снова 
совершает его, значит, он отсек толь
ко ветви, но не выкорчевал корень 
греха (Ibid. 289). 

Свт. Василий Великий. 
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(Визант. музей. Веррия, Греция) 

2. Крайняя тяжесть греха. В пол
ном соответствии с евангельским 
учением В. В. предостерегает не 
только от тяжких грехов неправове
рия (Asc. br. 20), убийства и прелю
бодеяния (Ibid. 269), но и от более 
легких — гнева, алчности, ропота 
(Ibid. 63) и др.; сама идея деления 
грехов на тяжкие и легкие, получив
шая впосл. широкое распростране
ние на Западе, остается ему чуждой. 
В Слове «О суде Божием», вступле
нии-прологе к «Нравственным пра
вилам», В. В. доводит мысль о край
ней тяжести любого греха до логи
ческого конца: все грехи, каковы бы 
они ни были, будут равно наказаны 
Богом («общий на всякое преслуша-
ние суд Божий» — κοινόν κατά πάσης 
παρακοής του Θεοΰ το κρίμα — Dejud. 
// PG. 31. Col. 661) и в одинаковой 
степени достойны смерти ( P G 31. 
Col. 669A; ср.: Asc. br. 4). Данное 
утверждение находится в согласии 
со всеми случаями, описываемыми 
в ВЗ и НЗ, когда наказание оказы
валось более суровым, чем того тре
бовал сам грех, в этом же смысле мо
жет быть истолкован эпизод с Ана-
нией и Сапфирой (Деян 5. 1-10). 
Согласно Asc. br. 293, грех может 
быть большим или малым в зависи
мости от того, кто (или что) господ
ствует: грех над человеком или че
ловек над грехом (έκάστω μέγα είναι 
το έκαστου κρατούν, και μικρόν τοΰτο, 
ου έκαστος κρατεί — P G 31. Col. 1288). 

Д. Аман де Мендиета, хотя и не на
шел в аскетической системе В. В. ни 
одного случая градации грехов мо
нахов, высказал предположение, что 
она в принципе не исключена (Amand 
de Mendieta. 1949. P. 168). В. В. пи
сал о грехах вольных и невольных 



(Moral, reg. 23; Horn. 12.9); грехи не
вольные подлежат наказанию, хотя 
и меньшему, чем вольные (Moral, 
reg. 9. 5), при этом невольный грех 
коренится в грехе вольном и явля
ется его рабом. В каноническом по
слании Амфилохию были указаны 
различные степени покаянной дис
циплины, подразумевающие разные 
степени отпадения от истинной ве
ры (Ер. 188). 

Учение о равной ответственности 
за все грехи, как заметил Аман де 
Мендиета, находится в несомнен
ной связи с этическим учением стои
ков (1949. Р. 170). Представители 
древней Стой учили о том, что тот, 
кто не обладает высшей мудростью, 
а таких большинство, зол и порочен, 
причем в оценке поступки таких 
людей мало чем отличаются, и со
грешившие будут равно наказаны. 
По мнению Зенона, известному нам 
в передаче Цицерона, задушивший 
без необходимости петуха совершил 
не меньшее преступление, чем тот, 
кто задушил своего отца (SVF I 
224-225). Учение об отсутствии гра
даций как между добродетелями и 
грехами, так и внутри каждой из 
этих групп было изложено Хрисип-
пом (SVFIII468). Говоря о влиянии 
на В. В. стоицизма в данном вопро
се, необходимо учитывать, подчер
кивает Грибомон, что «речь идет о 
стоицизме, совершенно очищенном 
и соразмеренном с библейскими нор
мами» (Gribomont. T. 2.1984. Р. 310). 

3. Покаяние. Преодоление греха 
осуществляется через покаяние: 
«способ покаяния достоин упоми
нания в случае, если кающийся гну
шается грехом» (ό τρόπος της μετα
νοίας έκ διαθέσεως βδελυσσομένης την 
άμαρτίαν αξιόλογος γένηται — Asc. br. 
13 / / PG. 31. Col. 1092). С призыва 
к покаянию начинаются «Нравствен
ные правила»: кающиеся должны 
горько оплакивать свои грехи и тво
рить плоды покаяния (Moral, reg. 1). 
В Asc. br. 297 говорится, что, соглас
но поучению апостола, в сердце каю
щегося появляется печаль «по Боге» 
(ср.: 2 Кор 7.9-11) и печаль эта при
водит к покаянию во спасение (ή κα
τά Θεόν λύπη μετάνοιαν εις σωτηρίαν 
άμεταμέλητον κατεργάζεται — PG. 31. 
Col. 1292). Раскаявшийся должен 
избегать не только греха, но и обще
ства грешников (Ibidem). Итак, пло
ды покаяния — это плач о грехах 
(Asc. br. 5) и ненависть к ним (Asc. 
br. И ) и к предшествующей жизни 
вплоть до полного забвения таковой 
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(Asc. br. 10), а также исполнение 
«праведных дел, противоположных 
греху» (τα αντικείμενα τη αμαρτία 
έργα δικαιοσύνης — Asc. br. 286 // PG. 
31. Col. 1284). 

Покаяние осуществляется через 
исповедание грехов (ή έξαγόρευσις — 
Asc. fus. 37 / / PG. 31. Col. 1016), к-рое 
является общим подвигом (συνάσ-
κησις) предстоятеля-духовника и 
кающегося брата, и постепенно при
водит к совершенству (έκ τε της 
τοιαύτης συνασκήσεως δια της κατά 
μικρόν προσθήκης ή τελείωσις ήμίν 
προσγενήσεται — Asc. fus. 26 // PG. 
31). Свои грехи и помыслы можно 
открывать только духовно опытным 
людям (Asc. br. 227, 229). В свою 
очередь кающийся не должен отно
ситься к заботе о его душе враждеб
но, считать ее мучительством, тира
нией (Asc. fus. 52 / / PG. 31. Col. 1041), 
но должен быть благорасположен
ным к духовному врачеванию: «То
го, кто доставляет нам печаль по Бо
гу, подобает считать благодетелем» 
(εύεργέτην προσήκει κρίνειν τον την 
κατά Θεόν λύπην ήμίν έμποιοΰντα — 
Asc. fus. 52 / / PG. 31. Col. 1041). 

III. Отрицательная аскетика. 1. От
речение от мира и того, что в мире. 
В. В. требует от подвижника не толь
ко внешнего удаления от мира, но и 
внутреннего всецелого отречения 
от него. Свое учение об отречении 
от мира он строит на евангельских 
текстах Мф 16. 24-26; Мк 8. 34-36; 
Лк 9. 23-25; с наибольшей полнотой 
оно излагается в 8-м «Пространном 
правиле» «Об отречении» (Περί 
άποταγής). Основные этапы отре
чения таковы: прежде всего нужно 
отречься от диавола (τω διαβόλω προ 
πάντων άποτασσόμεθα); далее — от 
мира, от родственников по плоти 
(συγγενείαις σωματικαΐς), от друзей 
(έταιρείαις ανθρώπων), особенно от 
плотских страстей (τοις πάθεσι της 
σαρκός) и от своего «житейского 
нрава, противоборствующего стро
гости спасительного Евангелия» 
(και έθει βίου μαχομένω προς τήν 
άκρίβειαν τοΰ Ευαγγελίου της σωτη
ρίας) (PG. 31. Col. 936). Христиа
нин, распятый миру ради Христа 
(ср.: Гал 6.14), не может участвовать 
в мирских заботах (PG. 31. Col. 936). 
«Совершенное отречение — это до
стижение бесстрастия и бесстраст
ная жизнь» (ή μεν τελεία άποταγή 
έστιν έν τω το άπροσπαθές κατορθωσαι 
και προς αυτό το ζην — Ibidem). Если 
св. ап. Павел отрекся от иудейских 
ценностей и от ветхозаветного зако-

на, данного Богом, то подвижник тем 
более должен отвергнуть человечес
кие установления (Ibid. Col. 937). 
Вступить на путь отречения — зна
чит «возвысить человеческое серд
це к небесному жительству» (καρ
δίας ανθρωπινής προς τήν έν ουρανφ 
πολιτείαν μετάθεσις — Ibid. Col. 940). 

1) Отношение к родителям и род
ным. В Asc. fus. 32 говорится о пол
ном отречении от родителей и род
ных и указываются 2 возможных 
случая. Если один из родителей жи
вет в том же мон-ре, что сын или 
дочь, то о нем заботится только на
стоятель, так же как о всех осталь
ных. Если родители живут в миру, 
то общение с ними не приносит ду
ховной пользы,— для новоначаль
ных это значит «сердцем возвра
щаться в Египет» (ср.: Числ 14. 4). 
Согласно Asc. br. 188, если даже «со
седи или родные» придут в мон-рь 
навестить подвижника, он не дол
жен беседовать с ними, руковод
ствуясь примером Христа (см.: Мф 
12. 50). Родившийся Духом и став
ший сыном Божиим, дословно ис
полняя евангельский призыв (Лк 
14, 26), должен возненавидеть сво
их родителей и братьев, приобретя 
в мон-ре «родителей, родивших его 
во Христе Иисусе через Евангелие», 
и братьев по вере, «получивших 
тот же Дух усыновления» (το αυτό 
Πνεύμα τής υιοθεσίας λαβόντας — Asc. 
fus. 8 / / PG. 31. Col. 936). Он не мо
жет иметь к ним особое отношение: 
«И да будет благорасположен... к 
родственникам по плоти, как ко 
всем» (Asc. br. 190). 

Возможно, исключительно стро
гие предписания В. В. были адресо
ваны молодым монахам с целью из
гладить из памяти их всякое воспо
минание о прошлом. По замечанию 
Эмберклода, новоначальные монахи 
испытывали соблазн заменить мо
литву воспоминанием о родителях 
{Humbertclaude. Р. 226-227). Аман 
де Мендиета, др. исследователь ас
кетической системы В. В., писал, что 
из всех греч. отцов В. В. проявляет 
наибольшую суровость по отноше
нию к родителям (1949. Р. 256). Не
сомненно, что данная строгость по 
отношению к родителям и родным 
преследовала более общую цель — 
сохранить монашеское устроение 
и защитить монаха от возвращения 
в мир. 

2) Отречение от плотских удо
вольствий, а) Воздержание (см.: 
Asc. fus. 16-20 и Asc. br. 128-140). 



Отречение от удовольствий, угод
ных плотскому человеку, осуществ
ляется прежде всего благодаря воз
держанию (εγκράτεια). Добродетель 
воздержания, по замечанию Амана 
де Мендиета, особо часто упомина
ется в аскетической системе В. В. 
(1949. Р. 205). «Воздержание — это 
отъятие греха, избавление от страс
тей, умерщвление тела включая 
сами природные страсти и похоте-
ния» (έστιν οΰν ή εγκράτεια αμαρτίας 
άναίρεσις, παθών άπαλλοτρίωσις, 
σώματος νέκρωσις μέχρι και αυτών 
των φυσικών παθημάτων τε και έπι-
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θυμιών - Asc. fus. 17 / / PG. 31. Col. 964). 
Воздержанный человек не обязан 
совершенно не вкушать пищу, но 
должен воздерживаться от наслаж
дения ею, а также от всех страстей: 
от чревоугодия, тщеславия, гнева, лю
бостяжания. Стремящемуся к воз
держанию нужно избегать громкого 
смеха, хохота, хотя ему не возбраня
ется изъявить душевную радость 
светлой улыбкой (Ibid. Col. 961). 
В этом он руководствуется приме
ром Самого Христа, Который «ни
когда не смеялся, но сетовал на смею
щихся (Лк 6. 25)» (γέλωτι δε μηδαμοΰ 
χρησάμενος... άλλα και ταλανίζων τους 
κατεχόμενους υπ' αύτου — Ibidem). 

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ 
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Воздержание взаимосвязано с ос
тальными добродетелями. Воздер
жанный — смиренномудр, нестяжа
телен, кроток. Воздержание, явля
ясь «началом духовной жизни» 
(ζωής πνευματικής αρχή — Asc. fus. 17 
// PG. 31. Col. 964), отвечает очень 
высоким требованиям: «Если кто-
нибудь большую часть [страстей] 
избежал, но одной удерживается, 
тот не воздержан» (Ει δε τά μεν πλε
ίστα έφυγεν, ύφ' ενός δε κρατείται, ούκ 
εγκρατής — Ibidem). Исключитель
ное положение воздержания сказы
вается и в том, что в отличие от др. 
добродетелей оно проявляется во 
внешности христианина: подвиж
ник Христов худощав и бледен, не 
пытаясь получить наслаждение от 
вкушения пищи, он быстро встает 
из-за стола (Ibid. Col. 965). 

В учении о воздержании В. В. осо
бо бдителен в связи с появившимися 
в то время ригористическими тенден
циями евстафиан. Вкушение пищи 
необходимо для поддержания тела, 
но, как и все остальное, по слову апо
стола, должно делаться во славу Бо-
жию (1 Кор 10. 31). Неумеренное 
самовольное воздержание не пред
ставляет ценности (см.: Asc. br. 128, 
129, 137); если кто-нибудь хочет 
подвергнуть себя чрезмерным ли
шениям в посте или бдении, пусть 
скажет об этом настоятелю или от
ветственным братьям «и соблюдет 
то, что они посоветуют» (Asc. br. 138 
/ / PG. 31. Col. 1173). Однако для 
души в отличие от тела нет никаких 
послаблений: если телом каждый 
подвизается по силам и имеет свою 
меру, конечно, как ему определил 
настоятель, то для души «одна мера 
воздержания — всецелое отчужде
ние от того, что приводит к пагубно
му удовольствию» (ή παντελής άπαλ-
λοτρίωσις τών προς την όλεθρίαν ήδο-
νήν φερόντων — Asc. fus. 19 // PG. 31. 
Col. 968). 

Принцип умеренности лежит в 
основе жизни христианина и, ко
нечно, монаха. Так, гостей долж
но встречать с любовью и заботой, 
но при этом не переусердствовать 
в приготовлении угощения, к-рое 
должно напомнить им «христиан
скую трапезу и непостыдную бед
ность ради Христа» (Asc. fus. 20 // 
PG. 31. Col. 972). Должно носить 
простое одеяние и неизысканную 
обувь (Asc. fus. 22), выбирая их 
по принципу «неизбежной необхо
димости» (ή απαραίτητος ανάγκη — 
Asc. br. 7 0 / / P G 31. Col. 1132), а так

же пояс (Asc. fus. 23; ср.: Ин 13. 4; 
Мф 10. 9; Иов 38. 3: «Препояшь 
ныне чресла твои, как муж...»). Вто
рое одеяние, по евангельской за
поведи (Лк 3. 11), монахам иметь 
запрещалось (Asc. fus. 23 // P G 31. 
Col. 981). 

В «Кратких правилах» (Asc. br. 
128-140) изложено практическое 
учение о воздержании, в к-ром отра
зилась строгость, свойственная мо
нашеству. Подвижник не выбирает 
себе пищу и питие, но ест, что дадут 
(Ibid. 131); о том, что полезно и что 
вредно, решает настоятель (Ibid. 
132). Даже в состоянии усталости 
после понесенных трудов монах не 
вправе требовать дополнительной 
пищи, настоятель знает нужды каж
дого и удовлетворяет их, как долж
но (Ibid. 135). Строгость прости
рается и на др. стороны жизни мо
нахов: из мон-ря они могут отлу
читься только по благословению 
настоятеля (Ibid. 120). И наконец, 
пост и все подвиги воздержания 
надлежит совершать не ради тще
славия, но ради любви ко Христу 
и угождения Богу (Ibid. 223). 

Зап. ученые приводили для уче
ния о воздержании античные парал
лели и делали в связи с ними выво
ды об исключительной зависимости 
В. В. от поздней античной фило
софии. Так, по мнению Грибомона, 
самые яркие места о воздержании 
(Asc. fus. 16, 17) «литературно при
украшены» и имеют более платони
ческий, чем библейский, характер 
(Évangile et Église. T. 1. P. 108). Од
нако, каково бы ни было сходство 
в отдельных внешних частностях, 
очевидно, что христ. интуиции В. В. 
никак не могут быть сведены к ан
тичным прообразам. Так, напр., он 
ясно пишет о том, что воздержание 
приводит к целомудрию: оно «не 
научает целомудрию, но предостав
ляет его» (εγκράτεια... ου γαρ διδάσ
κει σωφροσύνην, αλλά παρέχει — Ερ. 
366.1); «мы знаем, что оно — матерь 
целомудрия» (ταύτην οϊδαμεν σωφρο
σύνης μητέρα — Asc. fus. 18 // PG. 31. 
Col. 965). В то же время в дошедшем 
до нас платоновском корпусе о воз
держании говорится вместе с цело
мудрием в Resp. 430 е и эти понятия 
не имеют здесь той связи, в какую 
ставит их В. В. (целомудрие име
нуется у Платона «воздержанием 
от удовольствий и страстей» — Κόσ
μος πού τις, ήν δ' έγώ, ή σωφροσύνη 
εστίν και ηδονών τίνων και επιθυμιών 
εγκράτεια). 



б) Целомудрие. В ряду 4 класси
ческих добродетелей целомудрие 
(σωφροσύνη) занимает 1-е место (см.: 
Hex. 9.4). Являясь результатом воз
держания, оно удерживает человека 
в определенных пределах, В. В. при
зывает: «...никогда да не выйдем 
за пределы целомудрия» (ούδαμοΰ 
αν των ορών της σωφροσύνης έκπέ-
σοιμεν - Нот. 4 / / PG. 31. Col. 236). 
Целомудрие, вспомоществуемое стра
хом Божиим (και ή μεν ηδονή συνη
γορεί τη πορνεία, ό δε φόβος του Θεού 
τη σωφροσύνη συνίσταται — Нот . 12 
// PG. 31. Col. 405), вступает в борь
бу с плотскими страстями вплоть до 
полной победы над ними: «Если не 
падет блуд, целомудрие не возвы
сится» ('Εάν μη πέση ή πορνεία, ή σω
φροσύνη ούκ άνίσταται — Ερ. 260. 7). 

В. В. в своих правилах пытался 
пресечь всякий повод к нарушению 
целомудрия и безмолвия. В случае 
необходимости монахам разреша
лось разговаривать с монахинями 
только по двое или по трое с каждой 
стороны (Asc. br. 220; Asc. fus. 33) 
или, не вступая в личное общение, 
вести переговоры через избранных 
старцев и стариц (Asc. fus. 33). Раз
говоры во время встречи должны 
были быть непраздными и служить 
«созиданию веры» (και προς οίκο-
δομήν της πίστεως ή συντυχία γενήσε-
ται - Asc. br. 220// PG. 31. Col. 1228). 
Правила предосторожности каса
лись и настоятеля (Asc. br. 109). 

Борьба с плотскими страстями, по 
учению В. В., ведется при помощи 
поста, к-рому он отводит важное 
место (см.: De créât. 1; De créât. 2; 
Asc. br. 129; 130; 139), a также бодр
ствования, псалмопения, продолжи
тельных молитв, безмолвия, ручно
го труда, помощи бедным (Exhorta-
tio ad renuntiationem. 9; Asc. fus. 51). 

2. Отречение от своей воли. От
рекшийся от мира и плотских удо
вольствий должен, конечно, отречь
ся от самого себя по примеру Госпо
да, Который пришел исполнить не 
Свою волю, но волю Пославшего 
Его (Ин 6. 38). Учение об отречении 
от своей воли наиболее подробно 
раскрывается в Asc. fus. 41. Тому, кто 
не отказался от своей воли, присущи 
самодовольство и стремление к мир
ской славе или наживе, а также ле
ность (Asc. fus. 41 / / PG. 31. Col. 
1021). Отказавшись от всего своего, 
от права выбора и исполнения сво
их помыслов, монах должен испол
нять волю настоятеля мон-ря и со
образовывать свои занятия с брати-
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ей: если его «искусство» (τέχνη) не 
угодно братии, он должен отказать
ся от него (Ibidem). Исполнение 
своей воли — это действие вопреки 
здравому смыслу (θελήματι τω ίδίφ 
κεχρήσθαι, ή έπιτρέπειν, παρά τον υγιή 
έστι λόγον — Asc. br. 123); ее любое 
ограничение — даже в стремлении 
к особо строгому воздержанию в 
пище и питии — полезно (πάσα κρί-
σις ιδίου θελήματος επισφαλής — ibid. 
137). Подвижнику запрещается со
вершать что-нибудь, и даже добрые 
дела, по собственной инициативе 
(ούδε αυτά τα καλά έξ αυθεντίας ποι-
εΐν χρή - Ibid. 60 / / PG. 31. Col. 1124). 
Все, что он делает по своей соб
ственной воле, не имеет никакой 
ценности пред Богом и чуждо ис
тинному благочестию (παν το κατά 
το ίδιον θέλημα αίρετόν άλλότριον 
θεοσεβούντων — Asc. br. 74). 

3. Отношение к своему здоровью. 
По учению В. В., отречение от мира 
не предполагает полного отказа от 
лечения медицинскими средствами. 
Аскетическая письменность содер
жит разные мнения по этому вопро
су, порой очень жесткие. Напр., в 
«Беседах» прп. Макария Великого 
говорится, что монах не должен о 
себе заботиться, если он верит во 
Христа (Macar. Aeg. Horn. Spiritual. 
48. 4-6), а согласно св. Диадоху, еп. 
Фотики, лечение должно разре
шаться киновитам, но запрещаться 
отшельникам (Diad. Phot. Cap. 53). 

В Asc. fus. 55 сделан подробный 
экскурс о роли врачебного искус
ства, к-рого не следует избегать, так 
же как и чрезмерно надеяться на 
него. Использование лекарств по
зволяет осознать мудрость и бла
гость Творца, сотворившего расте
ния (Asc. fus. 55 / / PG. 31. Col. 1045). 
Горечь лекарств напоминает о горе
чи наказаний, необходимых для ис
целения души (Ibid. Col. 1048). В. В. 
не считает, что любую болезнь мож
но остановить врачебными сред
ствами,— часто болезни ниспосланы 
в наказание за грехи (μάστιγες αμαρ
τημάτων είσι τα άρρωστήματα — Ibid. 
Col. 1049), он предлагает их терпе
ливо переносить; единственное ле
чение для таких больных — истин
ное раскаяние в своих грехах. 

IV. Положительная аскетика. 
1. Цель и порядок заповедей. Уче
ние В. В. о заповедях и доброде
телях, так же как его аскетическое 
учение в целом, имеет глубоко биб
лейский характер; оно основывает
ся на ряде мест из ИЗ, обстоятель

ная подборка к-рых приводится в 
Moral, reg. 69. 2. Цель исполнения 
заповедей — жизнь вечная (Moral, 
reg. 10. 2; 72. 5). В порядке запове
дей 1-е место занимает любовь к 
Богу, 2-е — любовь к ближнему (Asc. 
fus. 1; Moral, reg. 3). Все заповеди 
взаимосвязаны друг с другом и 
строго упорядочены (τήν εν πάσαις 
ταΐς έντολαΐς του Κυρίου τάξιν τε και 
άκολουθίαν έστι καταμαθείν — Asc. 
fus. 1 / / PG. 31. Col. 908). 

2. Соблюдение всех заповедей. 
В нравственно-аскетических сочи
нениях В. В. подчеркивается необ
ходимость соблюдения всех запове
дей, больших и малых (Moral, reg. 
12. 3; 46. 3; 70. 6; Asc. br. 1; Asc. fus. 
16 / / PG. 31. Col. 960). Особо ясно 
эта мысль сформулирована в Про
логе к «Пространным правилам»: 
награду получит лишь тот, кто не 
только победит, но и будет сражать
ся по правилам (2 Тим 2. 5) и испол
нять все заповеди, потому что они 
все равно важны пред Богом. Путь 
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частичного исполнения заповедей, 
к-рому следуют мн. христиане, жи
вущие в миру, бесплоден и поги
белен (Asc. fus. Prolog / / PG. 31. 
Col. 892-900). Каждый христианин, 
в каком бы состоянии ни находил
ся — раба, наемника или сына,— 
обязан исполнять все заповеди из 
страха, за награду или по любви 
(ibid. Col. 896-897). Благость и ми
лосердие Божие не дают человеку 
никакого повода для нерадения; лю
бое нарушение Божественного за
кона делает человека «рабом греха» 
(ср.: Ин 8. 34), его не спасут все ос
тальные добрые дела. В. В. приводит 
евангельский пример: если бы ап. 
Петр настоял на своем и отказался 



от умовения ног Спасителем, то 
только за непослушание в малом он 
не был бы спасен (Asc. br. 233). 

3. Путь доброделания. 1) Любовь 
к Богу. Заповедь о любви к Богу 
наиболее полно раскрывается в Asc. 
fus. 2. Исполнение всех заповедей 
основывается на любви к Богу (Asc. 
fus. 2; 5; Asc. br. 211; 213), к-рая ес
тественна для каждого человека: 
«Любви к Богу невозможно на
учиться» (Άδίδακτος μεν ή προς τον 
Θεόν αγάπη — Asc. fus. 2 // PG. 31. 
Col. 908; ср.: 1 Фес 5. 9); мы носим 
«искру Божественной любви, со
крытую в нас» (τον έγκεκρυμμένον 
ύμίν σπινθήρα του θείου πόθου κατά 
την ένδεδομένην - PG. 31. Col. 908). 
В. В. спрашивает: «Что красоты Бо
жественной удивительнее? Какая 
мысль величия Божиего возвышен
нее?» (Τί οΰν κάλλους θείου θαυ-
μασιώτερον; Τίς έννοια της του Θεοΰ 
μεγαλοπρέπειας χαριεστέρα — Ibid. 
Col. 909) — и приводит христ. сил
логизм: «Благ Бог; все ко благу стре
мится; значит все стремится к Богу» 
('Αγαθός δέ ό Θεός άγαθοΰ δε πάντα 
έφίεται Θεοΰ άρα πάντα έφίεται — 
Ibid. Col. 912). Поскольку Бог явля
ется Творцом человека и его первым 
благодетелем, сам факт существова
ния человека обязывает засвиде
тельствовать перед Ним любовь и 
признательность. В гимне — близ
ком к анафоре В. В.— воспеваются 
красота Божия творения и величие 
искупительного дела Христова (Ibid. 
Col. 913). Повторяя слова псалма: 
«Что воздам Господу за все благо
деяния Его ко мне?» (Пс 115. 3) — 
В. В. говорит: «Он столь благ, что не 
требует воздаяния, но довольствует
ся только любовью тех, кого Он ода
рил» (αρκείται μόνον άγαπώμενος έφ' 
οις έδωκεν - Ibid. Col. 916). 

2) Любовь к ближнему. Заверше
нием любви к Богу является любовь 
к ближнему (Asc. fus. 1 // PG. 31. 
Col. 908-909), она, так же как и лю
бовь к Богу, свойственна человечес
кой природе; В. В. делает на этом 
акцент под несомненным влиянием 
стоической философии (см.: Rous
seau. Р. 221, 222). Из его известного 
выражения в пользу общежития: 
«Человек есть животное кроткое и 
общительное, а не уединенное и ди
кое» (ήμερον και κοινωνικόν ζώον 
ό άνθρωπος, και ούχι μοναστικόν, 
ουδέ άγριον — Asc. fus. 3 // PG. 31. 
Col. 917) — можно сделать вывод о 
врожденности добрых качеств и их 
изначальной принадлежности чело-
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веку. Однако философские мотивы 
сочетаются здесь с христ. взглядом: 
кротость и др. добродетели, увенчи
ваемые любовью, а также способ
ность жить в общежитии приобрета
ются подвигом ради Христа. Чело
веческая природа не только склон
на к добру, но и удобопреклонна ко 
греху (ср.: Asc. br. 239). 

Взаимная любовь, а не способ
ность творить чудеса или необыч
ные поступки есть признак истин
ных учеников Господа (см.: Asc. 
fus. 3 / / PG. 31. Col. 917; ср.: Ин 13. 
35). Истинной христ. любви свой
ственно сорадоваться радостям и со
страдать скорбям ближнего (Asc. br. 
175). Любовь является законом 
христ. общежития, к-рый соблю
дали все жившие в монастырских 
братствах В. В. Занимаясь рукоде
лием (Asc. fus. 38, 39), воспитанием 
детей, принимаемых братством, пре
подаванием (Asc. fus. 15; Asc. br. 292), 
оказывая гостеприимство, ухаживая 
за больными (Asc. br. 155), члены 
монашеского братства исполняли на 
деле заповедь о любви. Христианин 
должен любить не только своих 
близких, подобно эллинам (язычни
кам) или «грешникам», но и ненави
дящих его врагов, по евангельской 
заповеди (см.: Asc. br. 163 // PG. 31. 
Col. 1189; 176; Moral, reg. 5. 1, 3). 

3) Страх Божий. За добродетелью 
любви следует страх Божий (Asc. 
fus. 4). В нем и «молоко» для начи
нающих, пребывающих во младен
честве о Христе, и «твердая пища 
догматов» для вставших на путь ду
ховного совершенства. Страх Бо
жий ограждает от страстей (οί τω 
θείφ φόβφ την ψυχήν κατειλημμένοι 
πάσαν την εκ των παθών της αμαρτίας 
ένόχλησιν διαφεύγουσι — Horn, in Ps. 
33.12 / / PG. 29. Col. 365), сопутству
ет памятованию о Боге: «Помни о 
Боге и имей страх в сердце» (Και 
μεμνησο τοίνυν τοΰ Θεοΰ και έχε τον 
φόβον έν τη καρδία — Ερ. 174.1). Β. Β. 
повторяет общее место о том, что 
страх свойствен рабам, а любовь — 
сынам (Нош. in Ps. 33. 12 / / PG. 29. 
Col. 364). Существует также «вра
жеский страх» (εχθρός φόβος), за
ставляющий людей бояться смерти 
и лицемерить (Ibid. Col. 369); однако 
земной страх перед дикими живот
ными и начальством может научить 
страху судов Божиих (Asc. br. 309). 

4) Смирение. В. В. понимает сми
рение двояко: как добродетель, про
тивоположную, с одной стороны, 
гневу (см.: Asc. fus. 15 // PG. 31. 
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Col. 953), а с др.— тщеславию (см.: 
Asc. fus. 20 / / PG. 31. Col. 969) и гор
дости (см.: De humilitate // PG. 31. 
Col. 537:14-16) или более широко 
как добродетель, помогающую об
рести свое законное место среди 
тварных существ пред лицом Божи-
им: «Те, кто духовно воспользова
лись смирением, сделали себя по
следними среди всех, чтобы оказать
ся первыми в Царствии Небесном» 
(Нот . in Ps. 33 / / PG. 29. Col. 381). 
В Слове «О смирении» описывается 
путь, по к-рому падшему человече
ству надлежит вернуться к Богу: от
ступив от пагубной гордости, устре
миться через смирение к Боже
ственной славе (Нот . 20 / / PG. 31. 
Col. 540), руководствуясь смирен
ным примером Самого Господа. 

Смирением должны обладать как 
настоятель мон-ря, управление к-рого 
заключается в служении,— врач, ле
чащий раны больного, из своего слу
жения не делает повода к превозно
шению, тем более тот, кому поруче
но врачевать недуги братства (Asc. 
fus. 30),— так и подчиненные, при
нимающие попечение о них (Asc. 
fus. 31; ср.: Asc. br. 161). Даже суро
вое наказание нужно принимать не 
с враждой, считая мучительством, 
а почитая его попечительством, ка
кое настоятель оказывает во спасе
ние души наказуемого (Asc. fus. 52). 

Смиренный человек избегает пу
стых разговоров (Asc. fus. 45 / / PG. 
31. Col. 1032-1033; Ер. 2. 5), празд
ных рассуждений и споров (Moral, 
reg. 25. 1, 2); в одеянии и поведении 
соблюдает благоразумную сдержан
ность (Нот . 20. 7 / / PG. 31. Col. 537; 
Asc. fus. 22; Ер. 2. 6; Asc. br. 70), люб
веобилен по отношению к друзьям, 
мягок к слугам, снисходителен и 
милостив к бедным и несчастным 
(Нот . 20. 7 / / PG. 31. Col. 537). 

5) Послушание. Следующая за 
смирением добродетель: «Смирение 
да будет явлено в послушании и 
подражании» (Έν οΰν τη υπακοή 
και τή μιμήσει το ταπεινόν έπι-
δεικνύσθω - Asc. fus. 31 / / PG, 31. 
Col. 993). По учению В. В., люди де
лятся на начальствующих и живу
щих в послушании (Asc. br. 125; ср.: 
1 Кор 7. 24). Монах должен жить в 
послушании настоятелю или мона
шескому братству. Он слушается не 
слепо, но по определенному крите
рию, а именно по заповедям Божи-
им, к-рыми должен руководство
ваться назначающий послушание: 
«Если что-нибудь говорится в соот-



ветствии с заповедью Господней... 
даже и под угрозой смерти, должно 
оказать послушание» (ει μέν τί έστι 
κατ' έντολήν του Κυρίου λεγόμενον... 
καν θανάτου άπειλήν έ'χη, ύπακούειν 
χρή - Asc. br. 303 / / PG. 31. Col. 1297). 
Если же что-нибудь говорится во
преки заповеди, то тогда не должно 
слушаться, говоря словами апосто
лов: «Должно повиноваться больше 
Богу, нежели человекам» (Деян 5. 
29) (Asc. br. 114; 303). Пример по
слушания для всех, и в т. ч. и для на
чальствующих, был преподан Са
мим Господом, Который был «по
слушным даже до смерти, и смерти 
крестной (Флп 2. 8) (Asc. br. 116), 
«предел послушанию — послушание 
до смерти» (ή υπακοή μέχρι θανάτου 
έχει τόν όρον — Asc. br. 152 // PG. 31. 
Col. 1181). Самые известные еван
гельские слова о послушании: «Слу
шающий вас Меня слушает» (Лк 10. 
16) — понимаются В. В. не только 
как аргумент в поддержку автори
тета игумена, но прежде всего как 
указание на то, что назначающий 
послушание является всего лишь 
посредником в отношениях между 
человеком и Богом (Asc. br. 38). 

Послушание лежит в основе ду
ховной жизни. «Нет ничего пред
почтительнее, чем послушание Бо
гу» (Asc. fus. 12 / / PG. 31. Col. 949). 
В ответ на вопрос: «Как мы должны 
оказывать послушание друг дру
гу?» — В. В. приводит слова апосто
ла: «Любовью Духа служите друг 
другу» (Δια τής αγάπης τοΰ 
Πνεύματος δουλεύετε άλλήλοις — Asc. 
br. 115; ср.: Гал 5. 13). Слушаться по
нуждающего к исполнению запове
ди нужно охотно с полным внутрен
ним доверием, «как голодное дитя 
слушается кормилицы» (Asc. br. 166 
/ / PG. 31. Col. 1192). Даже если да
ется неисполнимое приказание, ро
пот и отстаивание своих интересов 
совершенно недопустимы, возмож
на только открытая просьба об об
легчении (Asc. fus. 38; 47). 

Зап. учеными обсуждался вопрос 
о том, в какой форме осуществля
лось послушание в общинах В. В. 
По мнению Грибомона, В. В. «нико
гда в отличие от прп. Пахомия не от
носился к послушанию как к абсо
лютному и основному» (Gribomont. 
1952. Р. 213). В частности, напр., 
в лат. версии Руфина говорится об 
абсолютном послушании одному 
руководителю (huic qui praeest — 
Asc. br. 69 и 70) и запрещается отка
зываться от возложенного послуша-
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ния (Ibid. 69), в соответствующем 
месте сир. и греч. версий стоит мно
жественное число, к-рое предпола
гает возможность коллективного, 
а не индивидуального управления 
общиной. Во всяком случае В. В. 
считал существенно необходимой 
жизнь по послушанию. Во мн. др. 
местах он говорит о послушании од
ному лицу (т. е. настоятелю), хотя 
в новооснованных монашеских об
щинах положение настоятеля еще 
не было столь ясно определено, как 
впосл. 

6) Труд. О физическом труде мо
нахов говорится в Asc. fus. 37-39,41, 
42. В Asc. fus. 42 описывается внут
реннее расположение трудящегося. 
Подвижник трудится не для себя, 
но чтобы исполнить заповедь Бо-
жию (Мф 25. 35), оказать помощь 
бедным и нуждающимся. «Таким 
образом он не впадет в преступле
ние самолюбия и получит от Госпо
да благословение за братолюбие» 
(Asc. fus. 42 / / PG. 31. Col. 1025). 
Трудящийся должен избегать мно-
гопопечительности и суеты: «Полез
нее трудолюбиво исполнить одно, 
чем поверхностно браться за мно
гое» (Asc. fus. 41 / / PG. 31. Col. 1024). 
Всякий труд совершается с молит
вой, к-рая «приправляет его подоб
но соли» (Ер. 2. 2). 

В. В. решительно отстаивает не
обходимость труда вопреки месса-
лианам, к-рые полагали, что трудя
щиеся проявляют недоверие к про
мыслу Божию, и уповали лишь на 
молитву. «Благочестивые цели не 
должно рассматривать как повод 
для праздности или для избежания 
трудов, но как основание для под
вижничества» (Ού γάρ πρόφασιν αρ
γίας, ουδέ αποφυγήν πόνου τόν τής 
ευσέβειας σκοπόν ήγείσθαι χρή, άλλα 
ύπόθεσιν αθλήσεως — Asc. fus. 37 // 
PG. 31. Col. 1009); однако «некото
рые под предлогом молитв и псал
мопения отказываются от дел» (Asc. 
fus. 37 / / PG. 31. Col. 1012). Впосл. 
блж. Августин под явным влиянием 
В. В. развил апологию труда в трак
тате «О необходимости монахам 
трудиться» (De opère monachorum). 

Из занятий и ремесел наиболее 
совместимы с монашеской жизнью 
те, к-рые позволяют пребывать в 
умиротворенности и избежать мно-
гопопечительности и озабоченности 
(Asc. fus. 38 / / PG. 31. Col. 1017). 
В. В. перечисляет разные ремесла, 
среди к-рых особое место отводит
ся земледелию (Asc. fus. 38 // PG. 31. 

Col. 1017). Об умственном труде он 
ничего не говорит, возможно, пото
му, что этот труд не так просто со
вмещается с молитвой (Amand de 
Mendieta. 1949). О труде, согласно 
учению В. В., см.: Savramis. 

7) Молитва, хранение сердца, па
мятование о Боге. «Люботрудная 
молитва» (ή φιλόπονος προσευχή) 
вместе с размышлением ограждают 
душу от суеты (Asc. fus. 6 // PG. 31. 
Col. 925). Молитва должна быть на
пряженной, нерассеянной («моля
щийся Богу будет иметь нерассеян
ный ум» — ό προσευχόμενος τω Θεω 
άμετεώριστον έξει τόν νουν — Asc. br. 
201 / / PG. 31. Col. 1216), сокровен
ной (Asc. br. 277). Настоящая мо
литва совершается вне времени и 
сроков и охватывает всю жизнь хрис
тианина: «Нам подобает не в звуках 
совершать молитву, но более произ
волением души и добродетельными 
поступками, сопутствующими всей 
нашей жизни, достигать сильной 

Молитвой свт. Василия Великого 
отверзаются двери храма. 

Роспись диаконника Благовещенского 
собора Московского Кремля. 1547-1551 гг. 

молитвы (τήν δύναμιν πληρούσθαι τής 
προσευχής)» (Horn. 5. 3 // PG. 31. 
Col. 244). 

В Asc. fus. 37, единственном месте 
из «Пространных правил», посвя
щенном молитве, В. В. предлагает 
согласование формально противо
речивых выражений ап. Павла «не
престанно молитесь» (1 Фес 5. 17) 
и «трудом и работою ночь и день» 
(2 Фес 3. 8) как чередование молит
вы и трудов (Asc. fus. 37 //• PG. 31. 
Col. 1013). Многократные моления 
в течение дня и ночи — «утренняя 
молитва» (όρθρος), третий час, шес
той (Ibidem), девятый, «благодар
ственная молитва» в конце дня 



(ή ευχαριστία), молитвенные проше
ния в начале ночи (της νυκτός αρχο
μένης ή αίτησις), полунощница (το 
μεσονύκτιον) — совершаются в уста
новленное время (Ibid. Col. 1016). 
В конце Asc. fus. 37 формулируется 
принцип разнообразия во время мо
литвы (διαφορά, ποικιλία), позволя
ющего сохранить интерес к молит
ве и способствующего бодрствова
нию и трезвению (το νηφάλιον). 

Молитва рождается в чистом 
сердце, незамутненном помыслами. 
«Сердце, намеревающееся ясно ус
воить Божественные словеса, долж
но явиться чистым от вражеских по
мыслов» (Нот . in Ps. 32 / / PG. 29. 
Col. 341). Бодрствование на страже 
своего сердца, по учению В. В., не 
столько результат бдительности 
ума, сколько послушания запове
дям. «Кто чист сердцем? Тот, кто ни 
в чем не отверг заповедь Божию, не 
исполнил ее недостаточно и не пре
небрег ею» (Asc. br. 280). Грибомон 
считает, что борьба с помыслами 
(διαλογισμοί — Asc. br. 21; 75) в ас
кетической системе В. В. детально 
не разработана, святитель не рас
крыл внутренней борьбы с грехом 
и греховными помыслами, изобра
женной ап. Павлом (Рим 7. 9,14-20, 
24-25), борьба с помыслами «явля
ется просто делом веры и бодрство
вания» (Gribomont 1984. Т. 2. Р. 433). 
Однако А. Кейдль (Keidel) показа
ла на конкретных примерах не толь
ко знакомство В. В. с учением ап. 
Павла о борьбе с помыслами, но и 
глубокое понимание указанных мест 
из Послания к Римлянам. 

Самый большой вклад В. В. в уче
ние о молитве состоит в том, что он 
установил тесную связь между мо
литвой и памятованием о Боге (ср.: 
Пс 76. 4), о к-рой писали и ранее 
Климент Александрийский и Ори-
ген, хотя они исходили более из 
умозрения, нежели из непосред
ственного духовного опыта (Gribo-
mont. T. 2. 1984. P. 434-437). Так, со
гласно учению Климента, через раз
ные виды молитвы христианин 
«присоединяется к «Божественному 
лику», будучи включен в приснопа
мятное созерцание через постоян
ное памятование» (δια τούτων εαυτόν 
ενοποιεί τω θείω χορφή, εκ της 
συνεχούς μνήμης εις άείμνηστον 
θεωρίαν εντεταγμένος — Strom. VII7. 
49). Ориген в свою очередь не про
двинулся далее утверждения о том, 
что «память о Боге, в Которого мы 
верим, полезна [для молитвы]» 
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(όνησιφόρον είναι μνήμην πεπιστευ-
μένου τοΰ θεοΰ — De orat. 8. 2). 

В. В. пишет: «Хорошая деятельная 
молитва сообщает душе мысль о 
Боге (τοΰ Θεοΰ εννοιαν). И это Бо-
жие посещение — через память (δια 
της μνήμης) иметь в себе вселивше
гося Бога» (Ер. 2.4). Хранение серд
ца заключается в постоянном уси
лии ума блюсти память о Боге, 
именно так мы можем преуспеть в 
любви Божией (δια της διηνεκούς και 
καθαράς μνήμης... την όσίαν τοΰ Θεοΰ 
εννοιαν περιφέρειν. Οΰτω γαρ ήμίν 
περιγίνεται ή προς Θεόν αγάπη — 
Asc. fas. 5 / / PG. 31. Col. 921). Так же 
как и молитва, памятование о Боге 
и Его благодеяниях «непрестанно» 
(αδιάλειπτος — Asc. br. 157// PG. 31. 
Col. 1185; διηνεκής - Asc. br. 294 / / 
Ibid. Col. 1289; Moral, reg. 80 / / Ibid/ 
Col. 869). В. В. предлагает толко-

Святители Василий Великий, 
Иоанн Златоуст, Григорий Богослов. 

Икона-таблетка из новгородского собора 
Св. Софии. Рубеж XV-XVI вв. (НГОМЗ) 

вание слов апостола «облечься во 
Христа Иисуса» (ср.: Еф 4. 24): 
«чтобы наш ум покрыло памято
вание о Боге», словно «духовное 
одеяние» (см.: Нот . in Ps. 44 / / PG. 
29. Col. 412). Памятующий о Боге не 
смутится ни от какого несчастия 
(см.: Ер. 293. 1) так же, как и обрет
ший чистоту сердца, к-рый должен 
сохранять ее в любых условиях (ср.: 
«пребывая всегда подобным самому 
себе» — όμοιος άει αυτός έαυτώ δια
μένων - Нот . 12 / / PG. 31. Col' 420). 

Умное молитвенное делание при
водит подвижников к высшим эта
пам богопознания. В. В. описывает, 
как ум пребывающего в молитве 
подвижника, преодолев мирское рас
сеяние, сосредоточивается в себе и 
достигает видения Божественного 

света; затем, полностью забыв все 
земное, он словно впадает в Боже
ственное исступление: «Безмолвие — 
начало очищения души (ησυχία οΰν 
αρχή καθάρσεως τη ψυχή)... Ум, не 
рассеиваясь на внешнее и через по
средство чувств не устремляясь в 
мир, сосредоточивается в себе, и че
рез себя восходит к мысли о Боге; 
и той красой озаряемый и просвещае
мый, он забывает об этой природе и 
душу свою не устремляет ни к забо
те о пище, ни о садах, но, упразднив
шись от земных попечений, все свое 
усердие направляет на приобрете
ние вечных благ» (Ер. 2. 2). Так, ас
кетическая система В. В., как любая 
последовательная аскетическая си
стема, переходит к таинственному 
богословию не в силу умственных 
построений, но опытно. В. В. стоит 
у истоков учения о созерцании Бога 
умом, систематически оно будет из
ложено его учениками свт. Григори
ем Нисским и Евагрием Понтий-
ским (Gribomont. 1984. Т. 2. Р. 435). 

Иером. Дионисий (Шлёнов) 

Сочинения В. В. в каноническом 
праве. Нек-рые сочинения В. В. и 
извлечения из них вошли в правосл. 
канонический сборник: они соста
вили 92 правила. Впервые пресв. 
Иоанн Схоластик (впосл. Патриарх 
К-польский) в VI в. включил прави
ла В. В. в составленный им свод об
щепризнанных церковных правил: 
к общепринятым источникам он 
добавил 2 канонических послания 
В. В., разделив их на 68 правил. Пра
вила В. В., составленные из 8 его по
сланий и из глав трактата «О Св. 
Духе», были включены в Номоканон 
XIV титулов (см.: Бенешевич В. Н. 
Канонический сборник XIV титу
лов: Со 2-й четв. VII в. до 883 г. 
СПб., 1905. С. 158-159, 296-297), 
вошли во все канонические сборни
ки, с разницей в количестве: в Пида-
лионе, Афинской синтагме и Книге 
правил — 92; в Кормчей (гл. 21) — 91. 

Нек-рые из правил В. В. были по
вторены в текстах правил Вселен
ских Соборов (Басил. 27=Трулл, 26; 
Васил. 31, 36 и 46=Трулл. 93). 

Первые 16 правил полностью 
включают 1-е каноническое посла
ние В. В. к свт. Амфилохию, еп. Ико-
нийскому (Ер. 188), в к-ром святи
тель отвечает на вопросы, постав
ленные свт. Амфилохием и разъяс
няет нек-рые места Свящ. Писания. 
17-50-е правила целиком соответ
ствуют 2-му каноническому посла
нию В. В. к еп. Амфилохию (Ер. 



199). Правила 51-85 полностью 
включают 3-е каноническое посла
ние В. В. к еп. Амфилохию (Ер. 217). 
86-е прав, является небольшим из
влечением из письма № 236 к тому 
же адресату. 87-е прав, вместе с вве
дением представляет собой посла
ние В. В. к Диодору, еп. Тарсийскому 
(Ер. 160). 88-е прав.— послание к 
пресв. Григорию (Ер. 55). 89-е прав.— 
каноническое послание к подчинен
ным В. В. каппадокийским хорепис-
копам (Ер. 54). 90-е прав.— др. по
слание к каппадокийским хорепис-
копам (Ер. 53). 91-е прав, является 
большей частью гл. 27 соч. «О Св. 
Духе», 92-е — извлечением из гл. 29 
того же сочинения. 

Из правил святых отцов и учите
лей Церкви правила В. В. имеют 
наибольшее значение для церков
ного права и для церковной дисцип
лины вообще. Они касаются разных 
сторон церковной жизни; в них 
определяются различные прещения 
за грехи. 

1-е прав, объясняет, как относить
ся к крещению, совершаемому в 
нек-рых неправосл. общинах; В. В. 
указывает, что прежде всего нужно 
обращать внимание на то, насколь
ко эти общины отступают от Пра
вославия, «ибо древние,— отмечает 
святитель,— положили приимати 
крещение, ни в чем не отступающее 
от веры: посему иное нарекли они 
ересью, иное расколом, а иное са
мочинным сборищем». Перечислив 
различные виды отступничества, 
В. В. учит, как надлежит принимать 
отступников в правосл. Церковь в 
случае их обращения; еретиков, при 
кончине кающихся, предписывает 
В. В. (прав. 5) принимать в Право
славие, но с испытанием, истинное 
ли имеет покаяние (ср.: I Всел. 13; 
II Всел. 7; Трулл. 96; Лаодик. 7; 
Карф. 68 (79)). В 47-м прав. В. В. 
также говорит о еретиках энкрати-
тах (он опровергает заблуждения 
этих «воздержников» в прав. 86), 
апотактиках, новацианах,— когда 
они переходят в правосл. Церковь, 
их необходимо крестить (ср.: I Всел. 
19; Лаодик. 7, 8; Карф. 57 (68)); по
зиция В. В. в отношении этих ере
тиков строже, чем принятая II Все
ленским Собором (состоявшимся 
спустя 2 года после смерти В. В.): 
так, Собор в 7-м прав, определил 
принимать новациан в Православие 
через миропомазание, а 47-м прав. 
В. В. предусмотрено принимать их 
через Крещение. 

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ 
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Самым тяжким грехом является 
отступничество от Христа. Наказа
ние, к-рое предписывает В. В. от
ступнику,— «все время жизни своея 
должен быть в числе плачущих и 
обязан исповедатися, а при конце 
жизни удостоится причастия свя
тынь, по вере в Божие человеко
любие» (прав. 73), т. е. всю жизнь 
оставаться на 1-й ступени покаяния, 
стоять во время службы вне врат 
церковных и с плачем просить вер
ных молиться за него и только в 
конце жизни может быть удостоен 
св. Причащения, по вере его (ср.: Ап. 
62; I Всел. 10; Анкир. 1, 2; Петр Ал. 
10). Однако для тех, кто подверг
лись мучениям и по слабости своей 
уступили насилию, В. В. предусмат
ривает (прав. 81, 82) менее тяжкое 
наказание (3 года молитва с припа
данием, затем 3 года стояние в мо
литве с верными и тогда уже допус
каются к св. Причащению). 

За волшебство или отравление 
устанавливают прещения правила 
65, 72, 83; прибегающие к волхвова-
телям наказываются 20-летней епи-
тимией, как и те, кто занимаются 
волшебством; верящие чародеям — 
6-летней епитимией. 

Умышленное погубление зачатого 
плода приравнивается 2-м прав, 
(как и Анкир. 21; Трулл. 91) к смер
тоубийству, причем отмечается, что 
в христ. Церкви не делается разли
чия, получил ли плод в утробе чело
веческий облик или нет (ср.: Исх 21. 
22-23). В 8-м прав., где речь идет 
о вольном и невольном убийстве, 
также затрагивается тема изверже
ния зачатого в утробе. Согласно 
33-му прав., «жена, родившая на 
пути, и пренебрегшая рожденное, да 
подлежит вине убийства». Более 
подробно святитель разъясняет свое 
предписание в 52-м прав.: если мать 
старалась, но не смогла сохранить 
жизнь ребенку, «то матерь достойна 
снисхождения». 

Наказания за убийство опреде
ляются правилами 8, И, 43, 56, 57. 
В 8-м прав. В. В. объясняет, кого 
нужно считать намеренным убий
цей; 56-е и 57-е правила определя
ют 20-летнюю епитимию для тех, 
кто убили намеренно, а потом пока
ялись, и 10-летнюю для невольно 
убившего. 13-е прав., отмечая, что 
«убиение на брани отцы наши не 
вменяли за убийство», указывает, 
однако, необходимость 3-летнего 
удержания совершившего таковое 
убийство от приобщения св. Тайн 
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(ср.: Басил. 43, 55; Анкир. 22, 23; 
Афан. 1; Григ. Нис. 5); в убийстве ос
новное внимание В. В. уделяет мо
тиву — совершает ли человек его 
намеренно или защищает родину, 
отражает нападение разбойника и 
проч., но, поскольку руки его и в не
вольном убиении обагряются кро
вью, он должен, полагает святитель, 
понести наказание. 

За преступление против собствен
ной природы (содомский грех) В. В. 
в правилах 7, 62, 63 предписывает 
такое же наказание, как за прелюбо
деяние — 15-летнюю епитимию (ср.: 
Анкир. 16, 17; Григ. Нис. 4). 

О браке, его расторжении и от
ступлениях от христ. брака (в т. ч. 
прелюбодеяние) правила 4,9,21-23, 
25-27, 30, 31, 34, 35, 38-42, 44, 46, 
48, 49, 53, 58, 59, 67-69, 76-80, 87. 
4-е прав, говорит о троебрачных и 
многобрачных; «преступившие пре
дел второбрачия,— указывает В. В.,— 
уже не достойны нарицатися имена
ми мужа и жены», «на троебрачие,— 
повторяет он,— нет закона» (прав. 
50), «о многобрачии отцы умолчали, 
как о деле скотском» (прав. 80); т. о., 
законной гранью для вступления в 
брак В. В. считает 2-й брак («но все
народному осуждению оных (трое
брачных.— Л. Л.) не подвергаем, как 
лучшия, нежели распутное любо
деяние» — прав. 50), в то же время 
2-й брак является препятствием к 
священству (Васил. 12; ср.: Ап. 17; 
Трулл. 3;). 27-е прав. В. В. целиком 
составило 26-е прав. Трулльского 
Собора, в нем подробно разъясняет
ся, что может совершать пресвитер, 
вступивший в воспрещенный брак 
(см. ст. Брак) по неведению, и чего 
он лишается как священник: он ли
шался права совершать священную 
службу, права благословлять — ему 
позволено лишь пользоваться име
нем священническим и честью седа
лища среди пресвитеров. 

О безбрачии и девстве — правила 
19,88; о порядке обета и ответствен
ности давшего обет перед Богом — 
20, 28; о клятвах вообще — 29: вся
кая клятва (не перед Богом) воспре
щена и особенно осуждается та, что 
дается во зло. 

В. В. в своих монашеских прави
лах дал подробные установления 
относительно общего жития мона
хов, их облика, занятий, одежды 
и проч., к-рые отражены в последую
щих соборных правилах. В неск. 
правилах В. В. говорит о клятвах и 
обетах, данных клириками, монаше-
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ствующими, посвященными Богу, и 
потом нарушенных (правила 6, 10, 
17, 18, 19, 24, 60, 64; ср.: Анкир. 19) 
и о наказаниях за подобное отступ
ление (прав. 32: «Те из клира, кото
рые согрешили грехом смертным, со 
степени своего низводятся, но не 
лишаются причастия купно с миря
нами. Ибо не отмстише за едино 
дважды», ср.: Ап. 25; Васил. 51, 64, 
70, 82); 

Нравственным качествам священ
нослужителя и препятствиям к ру
коположению посвящены мн. пра
вила: в 89-м прав. В. В. говорит, что 
«по обычаю издревле водворивше
муся в церквах Божиих, служители 
церкви приемлемы были по испы
тании со всякою строгостью» (ср: 
I Всел. 9); в 3-м прав, речь идет о на
казании диакона, впавшего в блудо-
деяние, извержением из сана (ср.: 
Ап. 25); 14-е прав, указывает, что 
никто из духовных лиц не может за
ниматься лихоимством; в 90-м прав. 
В. В. обличает симонию, ибо беру
щий деньги продает Дары Божий, 
он как бы вторично продает Христа 
(ср.: Ап. 29; IV Всел. 2; Трулл. 22, 23; 
VII Всел. 4, 5, 19, последнее прави
ло ссылается на В. В.: «Якоже гла
голет великий Василий, непотребно 
все, чего начало нечисто: понеже 
богу и мамоне служити не подоба
ет»). На правилах В. В. основывает
ся VII Вселенский Собор, осуждая 
роскошь в одежде, «ибо все, что не 
для потребности, но для убранства 
приемлется, подлежит обвинению в 
суетности, якоже глаголет Василий 
Великий» (прав. 16; ср.: Basil. Magn. 
Asc. fus. 22; Asc. br. 90). 69-е прав, 
упоминает о специальном наказа
нии для членов клира: по выдержа-
нии наказания клирик должен ос
таться на той же степени, на к-рой 
был, когда совершил преступление, 
без права на производство в высшие 
степени. 

Церковное наказание за воровство 
определяет прав. 61, за раскапыва
ние и расхищение гробов — прав. 66. 
71-е прав., как бы завершая прави
ла о наказаниях за различные грехи, 
всякого, кто знает о каком-то грехе, 
но скрывает и потворствует грешни
ку, предписывает подвергать тому 
же наказанию, что и совершившего 
данный грех. Однако в 74-м прав. 
В. В. предоставляет епископу — то
му, кто получил от Бога власть «вя
зать и решать», право прощать греш
ника, если он чистосердечно кается, 
и сокращать ему срок епитимий. Но 

это не касается тех, кто продолжают 
упорствовать в своем грехе, более 
того, закоренелых грешников долж
но оставлять на суд Божий, чтобы 
«не попустить себе увлеченным 
быти их беззакониями» и «свои 
души спасти от вечного осуждения» 
(правила 84, 85). 

91-е и 92-е правила выделяются из 
остальных правил В. В., они посвя
щены догматическим вопросам: об 
одинаковой славе, присущей Лицам 
Пресв. Троицы; о различии догмата 
и проповеди (δόγματα και κηρύγμα
τα), проистекающих из 2 источни
ков, из Свящ. Писания и апостоль
ского Предания, «догматы умал
чиваются, проповедания же обнаро-
дываются»; о соотношении Свящ. 
Писания и Свящ. Предания («столь 
много есть неписанного, и оно име
ет толикую силу в таинстве благоче
стия»), В. В. объясняет, что в Церк
ви Преданием многое сохранено от 
апостолов, на Предании основы
ваются мн. обычаи Церкви, и они 
имеют «немалую важность, и нема
лую приносят пользу силе таин
ства». Святитель подчеркивает зна
чение обычая, о к-ром в 87-м прав, 
он указал, что в Церкви обычай име
ет одинаковое значение с законом. 
Обычай знаменования себя крес
том, обычай обращаться при молит
ве на восток, благословение воды 
для крещения и елея для помазания, 
мн. молитвы, коленопреклонение 
при молитве и др. взяты из неписа
ного учения. 

В отдельных сборниках правил в 
качестве приложения помещаются 
иные тексты, извлеченные из тво
рений В. В. и др. святых отцов. 
В «Правила Православной Церкви: 
С толкованиями Никодима, еп. Дал-
матинско-Истринского» под руб
рикой «Различные канонические 
предписания» включены прав. 1-3, 
к-рые толкователи относят к В. В. 
(Никодим (Милаш), еп. Правила. 
Т. 2. С. 610-614). 1-е прав, пред
ставляет собой часть письма В. В. 
пресвитерам Никополя (Ер. 240) о 
постоянстве в добре; 2-е является 
извлечением из письма некой Кеса
рии (Ер. 93) о том, как надо прича
щаться святых Тела и Крови и о 
причащении «из собственных рук», 
когда нет священника (напр., при 
жизни в пустынях во время гоне
ний); 3-е — из «Sermo ob sacerdotum 
Instructionen!» — наставление свя
щеннику, к-рому предстоит служить 
св. литургию. Относительно 2 по

следних источников исследователи 
высказывают сомнения в их принад
лежности В. В. 
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dei Congr. Messina, 1983. P. 921-931; HarlM. 
Introd. / / Origène. Philocalie 1-20: Sur les 
Écritures. P., 1983. P. 19-159. (SC; 302); Kar
linger G. Basilius der Grosse: Mönchtum und 
Nächstenliebe. Münch., 1984; Pouchet J.-R. 
Eusèbe de Samosate, père spirituel de Basile le 
Grand / / BLE. 1984. Vol. 85. N 3. P. 179-195; 
idem. Une lettre spirituelle de Grégoire de 
Nysse identifiée: L'Epistula 124 du corpus 
basilien / / VChr. 1988. Vol. 42. N 1. P. 28-46; 
idem. Essai de décryptage de la Lettre 213 de 
S. Basile / / Andia Y. de, e. a. Mémorial Dom 
Jean Gribomont (1920-1986). 1988. P. 487-
502; idem. L'Énigme des lettres 81 et 50 dans 
la correspondance de St. Basile: un dossier 
inaugural sur Amphiloque d'Iconium? / / OCP. 
1988. Vol. 54. N 1. P. 9-46; idem. Le combat 
pour la paix des églises: un leitmotiv Tpistolaire 
de St. Basile // Dupleix Α., éd. Recherches et 
tradition: Mélanges patristiques offerts à 
H. Crouzel. P., 1992. P. 211-227; idem. Basile 
le Grand et son univers d'amis, d'après sa 
correspondance. R., 1992; idem. Les 366 lettres 
de St. Basile: son milieu et ses activités // 
StPatr. 1993. Vol. 27. P. 100-104; idem. Le 
traité de St. Basile sur le St.-Esprit: Son milieu 
originel / / RSR. 1996/1997. Vol. 84. N 3. 
P. 325-350. Vol. 85. N 1. P. 11-40; idem. La date 
de l'élection épiscopale de Stro Basile et celle 
de sa mort / / RHE. 1992. Vol. 87. P. 5-33; idem. 
Basile et la tradition monastique // Collectanea 
Cisteriensia. 1998. T. 60. P. 126-148; Радоше-
euh H. Словенски превод «Шестоднева» 
Василща Великого / / Методще Солунски 
(885-1985): Научни састанак слависта у Ву-
кове дане. Београд, 1985. Кн.. 14/1. С. 157— 
164; она же. О словенскима преводима Шес
тоднева у манастиру Хиландару и о рукопи-
су Хил. 405 // Хиландарски зборник. 1999. 
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Кн>. 10; Gain В. L'Église de Cappadoce au IV-e 
siècle d'après la coppespondance de Basile de 
Césarée (330-379). R., 1985; Vaggione R. P. 
Eunomius: The Extant Works: Text and 
translation. Oxf., 1987; Cremaschi L. Il ritorno 
a Dio negli scritti ascetici di Basilio // Parola, 
Spirito e Vita: Quaderni di lettura biblica. 
Bologna, 1990. T. 22; Naldini M. Introd., com-
mento // Basilio di Cesarea. Discorso ai giovani. 
Firenze, 19902; idem. Introd., commento // 
Basilio di Cesarea. Sulla Genesi. Mil., 1990; 
Lim R. The Politics of Interpretation in Basil 
of Caesarea's Hexaemeron // VChr. 1990. 
Vol. 44. P. 351-370; Флоровский. Вост. отцы 
IV в.; Mazzanti G. Basilio Magno: Testi cris-
tologici / Trad. G. Mazzanti // Cultura cristiana 
antica. R., 1991; idem. Il fondamento biblico 
délia cristologia di San Basilio Magno // Vivens 
Homo: Riv. theol. Firenze, 1992. T. 3. P. 225-
241; RuniaD. T. «Where, Tell Me, is the Jew...?»: 
Basil, Philo and Isidore of Pelusium // VChr. 
1992. Vol. 46. P. 172-189; idem. Filone di Ales
sandria nella prima letteratura cristiana: Uno 
studio d'insieme. Mil., 1999; Rousseau Ph. Basil 
of Caesarea. Berkeley, 1994; Kamesar A. San Ba
silio, Filone e la tradizione ebraica // Henoch: 
Studi storicofilol. Torino, 1995. Vol. 17. P. 129-
140; Vogt FL. J. Zum Briefwechsel zwischen 
Basilius und Apollinarius: Übers, der Briefe mit 
Kommentar / / ThQ. 1995. Bd. 175. N 1; Enu-
фанович С. Л. Прп. Максим Исповедник и 
визант. богословие. М., 1996; Torchia N. J. 
Sympatheia in Basil of Caesarea's Hexaemeron: 
a Plotinian Hypothesis / / JECS. 1996. Vol. 4. 
N 3. P. 359-377; Drecoll V. H. Die Entwicklung 
der Trinitätslehre des Basilius von Cäsarea: 
Sein Weg vom Homöusianer zum Neonizäner. 
Got t , 1996; idem. An welcher Krankheit litt 
Basilius? / / JAC. 1997. Bd. 40. S. 147-157; 
Муравьев А. В. Переписка Юлиана Отступ
ника и св. Василия Великого (BHG, № 260) 
в связи с житийной традицией последнего // 
ВДИ. 1997. № 2. С. 138-145; Медведев И. П. 
Визант. гуманизм XIV-XV вв. СПб., 19972; 
Азовкин С. Традиции раннего вост. монаше
ства в связи с Уставами прп. Пахомия Вели
кого и свт. Василия Великого // Духовный 
мир. Серг. П., 1997. № 4. С. 5-43; Franzenburg 
G. Basil of Caesarea as a Spiritual Teacher // 
Studies in Spirituality. Kampen, 1997. Vol. 7. 
P. 55-66; Keidel A. G. Basil of Caesarea's Use 
of Romans 7 as a Reflection of Inner Struggle 
/ / StPatr. 1997. T. 32. P. 136-140; SleimanAbou 
Zeid P. Le monachisme cappadocien (Saint 
Basile le Grand) // Patrimoine Syrique: Actes 
du colloque 5: Le monachisme Syriaque: Aux 
Premieres siècles de l'Église, 2e — début 7e siècle. 
Antélias [Liban], 1998. Vol. 1. P. 105-113; Neri 
U. Basilio // Fondatori del monachesimo. 
Casale Monferato, 1998. P. 53-95; Марру А.-И. 
История воспитания в античности. M., 1998; 
Attinger D. Intransigeance et douceur: Une 
lecture des Grandes Règles de St. Basile / / 
Proche-Orient Chrétien. 1999. Vol. 49. P. 229-
256; Лосский В. H. Боговидение // он же. Бо
гословие и Боговидение. М., 2000. С. 112-
272; он же. Исхождение Св. Духа в право
славном учении о Троице // Там же С. 347-
376; Lipatov N. A. The Statement of Faith 
attributes to St. Basil the Great / / StPatr. 2001. 
Vol. 37. P. 146-159; Корогодина С. В. «Пра
вила святых отец по заповеди святого и ве
ликого Василия»: история текста // Опыты 
по источниковедению. Древнерусская книж
ность. СПб., 2001. Вып. 4. С. 152-180; Soti-
ropoulos Ch. Introd., texte crit., trad. fr. et 
grecque // La Mystagogie de St. Maxime le 
Confesseur. Athènes, 2001; Παπαδόπουλος Σ. Γ. 

Η ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ (Βασίλειος Καισα
ρείας). Αθήναι, 20028; 'Ιερόθεος (Βλάχος), μητρ. 
Ό ήσυχαστικός μοναχισμός του Μ. Βασιλείου // 
idem. Ό ορθόδοξος μοναχισμός ώς προφητική, 
αποστολική καί μαρτυρική ζωή. Ί . Μ. Γενεθλίου 
της Θεοτόκου, 2002. Σ. 359-400. 

Почитание. Мощи. По смерти 
тело В. В. было положено в гроб
нице отцов (Greg. Nazianz. Or. 43. 80. 
5), среди останков его предшествен
ников по Кесарийской кафедре и 
мощей честных мучеников (Ber
nard. 1992. Р. 302. Not. 1). Гробница 
В. В. была местом поклонения как 
православных, так и завоевавших 
впосл. М. Азию мусульман, к-рые 
почитали его шейхом (св. старцем). 
Мн. древние храмы в Каппадокии 
были посвящены В. В.: церковь близ 
Синасоса (совр. Мустафапаша) 
(VIII—IX вв.), часовня Эль-Назар 
и ц. Токалы-килисе в Гёреме (X в.) 
и др. 

По зап. преданию, честная глава 
В. В. находится на о-ве Сардиния. 
Она хранится в ц. св. Франческо, 

Успение свт. Василия Великого. 
Икона. XV в. (Мон-рь вмц. Екатерины 

на Синае) 

в г. Ористано, в драгоценном релик-
варии (дар имп. Феодосия I Вели
кого). Появление этой реликвии 
в зап. пределах Римской империи 
относится к IV в. (Lipinsky. 1983. 
Р. 921-931). 

Согласно правосл. традиции, чест
ная глава В. В. находится в Великой 
Лавре (Афон). Она была подарена 
визант. имп. Никифором II Фокой, 
о чем говорится в хрисовуле 964 г. 
(Actes de Lavra. P., 1970. P. 105). По 
др. источникам, глава В. В. находи
лась в К-поле. Рус. паломники Сте
фан Новгородец (1348-1349), дьяк 
Александр (кон. XIV в.) и диак. Зо-
сима (1419-1420) видели главу В. В. 
в мон-ре Панахранту (Majeska. 37, 
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161, 183). В рус. анонимном «Хоже-
нии» в Царьград (кон. XIII — нач. 
XIV в.) говорится, что глава В. В. 
находилась в к-польском мон-ре св. 
Василия (Majeska. С. 139), основан
ном после 976 г. Василием Нофом 
(Janin. Églises et monastères. P. 59). 
Однако Антоний Новгородец (1200) 
упоминает только о хранящейся в 
этом мон-ре епитрахили В. В. (Кни
га Паломник. С. 30). В 1208 г. глава 
святого была увезена кард. Петром 
Капуанским в Амальфи. 

В 1099 г. во время 1-го крестового 
похода основная часть мощей В. В. 
была перенесена из Кесарии во 
Фландрию и положена в храме св. 
Василия в г. Брюгге (совр. Бельгия). 

Реликварий с частицами мощей 
свт. Василия Великого в Брюгге. 

Фотография. 2003 г. 

Это событие связывают с именами 
фландрского гр. Роберта II и его 
племянника Дитриха Эльзасского. 
В 1463 г. мощи В. В. были перене
сены в кафедральную ц. св. Дона-
тиана, а в 1834 г.— в собор Спаси
теля (ActaSS. Iun. T. 7. P. 929-933). 
В 1897 г. часть мощей В. В. была воз
вращена в ц. св. Василия. 

В Венецию из К-поля архиеп. Гав
риилом Северо была привезена рука 
В. В. и положена в ц. св. Георгия 
Греческого (dei Greci). В Риме в 
ц. Марии Траспонтины, согласно 
Описи реликвий города (Reliquarum 
Urbis Indiculo), находились честная 
глава и рука В. В. (Pancirolius О. 
Tesori nascosti dell'alma citta di Ro
ma. R., 1625). Часть руки В. В. хра
нится в Большом Метеорском мон-ре 
(Греция). 

Агиография. Древнейшими агио
графическими сочинениями, посвя
щенными В. В., являются надгроб
ные Слова, произнесенные свт. Гри
горием Богословом (BHG, N 245), 
свт. Григорием Нисским (BHG, 

N 244), Елладием, ей. Кесарийским 
(кон. IV в.) (BHG, N 247), свт. Ам-
филохием, еп. Иконийским (IV в.) 
(BHG, N 262). Последнее сохрани
лось на греч. языке фрагментарно 
в составе сочинения К-польского 
Патриарха Никифора I «Обличение 
и опровержение» и в деяниях ико
ноборческого Собора 815 г. Извест
но также похвальное Слово, припи
сываемое прп. Ефрему Сирину, к-рое 
относится к корпусу Ephraem Grae-
cus. 

«Житие св. отца нашего Василия, 
епископа Кесарии Каппадокий-
ской», приписываемое свт. Амфи-
лохию Иконийскому (далее — Жи
тие Псевдо-Амфилохия) (BHG, 
N 247), представляет собой компи
ляцию, составленную в VIII—IX вв. 
на основе Слова Елладия, еп. Ке-
сарийского, и собрания чудес В. В. 
(BHG, N 247Ь-260; издано в 1644 
Ф. Комбефисом). 

Известны гомилия прп. Андрея 
Критского (VIII в.) на праздник 
Обрезания Господня и память В. В. 
(BHG, N 262), агиографические со
чинения, созданные в честь В. В., 
более поздних авторов: прп. Феодо-
ра Студита (VIII-IX вв.) (BHG, 
N 262k), Феодора Продрома (XII в.) 
(BHG, N 262р), прп. Неофита За
творника (ХП-ХШ вв.) (BHG, 
Ν 262η), Патриарха К-польского 
Иоанна XIII Глики (XIV в.) (BHG, 
N 262h), агиографическая лит-ра, 
посвященная 3 святителям: В. В., 
Григорию Богослову и Иоанну Зла
тоусту (BHG, N 746x — 748w), a так
же «Слово о Григории Богослове, 
Василии Великом, Иоанне Злато
усте и Григории Нисском» Михаила 
Пселла (XI в.) (BHG, N 2176). 

В сер. IX в. Анастасий Библио
текарь перевел на латынь Житие 
Псевдо-Амфилохия (BHL, N 1022). 
Этот перевод породил ряд поздней
ших версий отдельных чудес. 

На сир. язык были переведены 
Слово Елладия Кесарийского и час
тично чудеса. В Сирии достаточно 
рано стало известно Житие Псевдо-
Амфилохия, присутствующее уже 
в рукописях VIII-IX вв. (Lond. Brit. 
Lib. Add. 12162). Особую популяр
ность получило включенное в это 
Житие предание о встрече В. В. с 
прп. Ефремом Сирином (BHG, 
N 255-255с). От сирийцев житий
ная традиция перешла к арабам-
христианам; более всего В. В. поль
зовался почитанием в правосл. 
(мелькитской) среде. На каршуни 

сохранились Житие и чудеса В. В., 
а также Слово Амфилохия Иконий-
ского. 

Несохранившийся копт, перевод 
чудес В. В. лег в основу араб. «Яко-
витского синаксаря». Эфиоп, агио
графия является переводной с араб, 
языка. Хотя память В. В. содержит
ся в копт. Синаксаре, нет определен
ных сведений об особом его почита
нии в Египте и Эфиопии. 

На арм. язык в силу тесных кон
тактов армян с Каппадокией Житие 
Псевдо-Амфилохия было переведе
но рано (ВНО, N 164-168). Средне-
век, арм. перевод части Жития опуб
ликован мхитаристом Л. Алишаном. 
В арм. рукописи 1456 г. (Матен. 
Cod. 993) содержится Слово Елла
дия, а также ряд чудес В. В. в более 
древней редакции. 

Надгробное Слово свт. Григория 
Богослова повлияло на Житие Маш-
тоца, созданное его учеником Корю-
ном (V в.). Оно также было извест
но автору «Бузандарана» (Псевдо-
Павстосу Бузандаци). 

Груз, церковная письменность со
хранила переводы чудес В. В. в очень 
архаичных редакциях в составе мра-
валтави (многоглавов) (Синайского 
864 г. и др.) и отдельные чудеса в 
сборниках кимени (опубл. К. Ке-
келидзе). Полный перевод Жития 
Псевдо-Амфилохия был выполнен 
Евфимием Святогорцем в 975-977 гг. 
(текст не опубл., сохр. в 3 рукописях 
Кекел. А-19, А-70, А-1103). 

Житие и чудеса Псевдо-Амфи
лохия были переведены юж. славя
нами не позднее X в. Они вошли 
в состав ВМЧ (Иосиф, архим. 
Оглавление ВМЧ. Стб. 319-321 
(1-я паг.)). По Студийско-Алексиев-
скому Типикону 1 янв. на утрене 
предписывалось читать «слово Бо-
гословца надгробное» (Надгробное 
слово свт. Григория Богослова) 
(ГИМ. Син. № 330. Л. 122, XII в.). 

При подготовке издания «Acta 
Sanctorum» болландисты отвергли 
Житие Псевдо-Амфилохия как «не
подлинное» и «неисторичное». На 
основании Слов святителей Гри
гория Богослова и Григория Нис
ского, сведений церковных исто
риков Сократа Схоластика, Созоме-
на, Феодорита Кирского, Феодора 
Анагноста и писем самого В. В. бы
ла сконструирована «научно досто
верная» биография святителя. Ее 
рус. перевод помещен в Четьих-Ми-
неях свт. Димитрия, митр. Ростов
ского. 
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Праздники. Память преставления 
В. В. отмечается 1 янв. как в вост. 
календарях, так и в зап. мартироло
гах (в наст, время у католиков пере
несена на 2 янв.). При этом в сир. 
календарях 1 янв. вместе с В. В. 
празднуется память святителей Гри
гория Богослова, Игнатия Богонос
ца и «других отцов» (Nau. P. 31, 37). 
В лат. мартирологах указывается 
также день поставления В. В. во 
епископа — 14 июня (Мартирологи 
Узуарда и Адона). Кроме того, 19 янв. 
в ряде визант. рукописных календа
рей отмечается чудо «отверзение 
церковных дверей молитвою св. Ва
силия в Никее» (Сергий (Спасский). 
Месяцеслов. Т. 2. С. 18). 

В кон. XI в. при имп. Алексее I 
Комнине в К-поле было установлено 
совместное торжество Трех святи
телей — В. В., Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста (30 янв.). В си-
наксарном сказании говорится, что 
когда между верующими возникли 
споры о первенстве среди этих 
иерархов, то они явились во сне 
Иоанну Мавроподу, митр. Евхаит-
скому, и заповедали учредить общий 
праздник в знак равенства их заслуг. 

Почитание на Руси. Особое по
читание В. В. на Руси связано с тем, 
что он являлся небесным покрови
телем крестителя Руси — кн. Влади
мира Святославича. Первый храм, 
построенный кн. Владимиром в Ки
еве на месте языческого капища, 
был посвящен В. В. (ПСРЛ. Т. 1. 
Стб. 118; Т. 2. Стб. 103). Им же была 
воздвигнута ц. св. Василия в Выш-
городе, где первоначально были по
хоронены князья-страстотерпцы 
Борис и Глеб (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 134). 
В XII в. во имя В. В. были построе
ны 2 храма в Киеве (кн. Святосла
вом Всеволодовичем (1183) и кн. 
Рюриком Ростиславичем (1198), 
2 храма в Новгороде (архиеп. Ни
фонтом (1151) и жителями Ярыше-
вой улицы (1195)), храм в Овруче 
(нач. 90-х гг. XII в.) и церковь на 
Смядыни близ Смоленска (до 1191). 
В XIII-XV вв. храмы в честь В. В. 
строились в Новгороде (1262, 1370 
и др.), Твери (до 1390), Пскове (до 
1377) и во мн. др. городах. Один из 
приделов Благовещенского собора 
Московского Кремля был посвящен 
В. В. С XVI в. в Москве известна 
церковь во имя В. В. в Тверской-
Ямской слободе (разрушена в 1935). 
В 2001 г. в Москве, на территории 
Всероссийского выставочного цент
ра, в честь В. В. был освящен храм-

часовня. Известностью пользуются 
московский храм во имя Трех святи
телей (XVII в.), Трехсвятительское 
подворье Московского Патриархата 
в Париже (основано в 1931), являю
щееся кафедральным собором Кор-
су некой епархии РПЦ. 

Имя Василий стало династичес
ким, мн. рус. правители, носившие 
его, были крещены в честь В. В., 

Храм-часовня 
во имя свт. Василия Великого. 

2003 г. ВВЦ. Москва 

в частности Владимир Мономах 
(в крещении Василий), Василий I, 
Василий И. 

В храме Св. Софии в Новгороде 
находились частицы мощей В. В. 
(Описи имущества Новгородского 
Софийского собора XV в. Новгород, 
1993. Вып. 2. С. 39-40). В 1641 г. 
в дар царю Михаилу Феодоровичу 
из Греции был привезен перст В. В. 
(Каптерев Η. Φ. Характер отношений 

России к правосл. Вос
току в XVI и XVII ст. 
Серг. П., 1914. С. 99), 
к-рый впосл. хранился 
в московском кремлев
ском Успенском соборе 

Храм Трех святителей 
на Кулишках в Москве. 
Фотография. 2002 г. 

(Христианские релик
вии в Моск. Кремле. 
М., 2000. С. 114). 

С Васильевым днем 
как с 1-м днем нового 
года связано множе
ство народных пове

рий и обычаев у греков, южных 
и вост. славян («царский пирог» 
(василопита), кутья, колядование). 
В Греции Агиос Василиос считает
ся Дедом Морозом. Хотя на Руси 
офиц. переход на январский год 
произошел при имп. Петре I, 1 янв. 
издавна являлось важной календар
ной вехой (с этой даты начинался 
рим. и ранневизант. гражданский 
год). Древнейший рус. календарь, 
начинающийся с 1 янв., находится в 
составе богослужебной книги кон. 
XIV в.— Обиходника с Псалтирью 
(ГИМ. Син. № 325). 
Ист.: Combefis F. Sanctorum Patrum Amphi-
lochii Iconensis, Methodii Patarensis et And-
reae Cretensis opera omnia quae reperiri po-
tuerunt. P„ 1644. P. 155-225 [Житие Псевдо-
Амфилохия]; ActaSS. Iun. T. 2. P. 807-958; 
Bedjan. Acta. Vol. 6. P. 297-335 (сир.); Le Sy-
naxaire arabe Jacobite (red. copte) / Ed. R. Bas
set / / PO. 1904. T. 1. Fasc. 3; Un Martrologe et 
douze Ménologes syriaques / Ed. F. Nau // PO. 
T. 10. Fasc. 1. P., 1912; Quatre Ménologes Jaco
bites // Ibidem; Kekelidze K. Monumenta Ha-
giographica Georgica. Tiflis, 1918. T. 1. P. 1-
15 (груз.); Majeska G. Russian Travellers to 
Constantinople in the 14th and 15th Cent. 
Wash., 1984; Le Manuscrit Erevan 993. In
ventaire des pieces / Ed. Van Esbroeck M., 
Zanetti U. / / REArm. T. 12. P. 123-167; Nice-
phori Patriarchae Contantinopolitani Refutatio 
et Eversio definitionis synodalis anni 815 / Ed. 
J. M. Featherstone. Turnhout, 1997. P. 2 0 1 -
202. (CCSG; 33). 
Лит.: Alexander P. J. The Iconoclastic Council 
of St. Sophia (815), and its Definition (Horos) 
/ / DOP. 1953. T. 7. P. 61 (fr. 22); VööbusA. Das 
literarische Verhältnis zwischen der Biblio
graphie des Rabbûlâ und dem pseudo-amphilo-
chianischen Panegyrikus über Basilius // 
Oriens Chr. 1960. Bd. 44. S. 40-45; Fedwick P.J. 
The Church and the Charisma of Leadership in 
Basil of Cesarea. Toronto, 1979. P. 1-9, 55-57; 
Worthy J. An Unpublished Legend of an 
Unworthy Priest and Saint Basil the Great // 
AnBoll. 1979. T. 97. P. 363-371; Idem. The 
Pseudo-Amphilochian Vita Basilii: an Apocry
phal «Life» of St. Basil the Great // Florilegium. 
1980. T. 2. P. 217-239; Pouchet R. Basile le 
Grand et son univers d'amis d'après sa cor
respondence: Une stratégie de communion. 
R., 1992. (Augustinianum; 36); Barringer R. 



ВАСИЛИИ ВЕЛИКИЙ 

The Pseudo-Amphilochian Life of St. Basil: 
Ecclesiastical Penance and Byzantine Hagio-
graphy II//Θεολογία. 1980. T. 51. Σ. 49-51; 
Муравьев А. В. Епископ против кесаря: Ис
токи одного визант. идеологического мотива 
// ВДИ. 1994. № 4. С. 140-153; он же. Пе
реписка Юлиана Отступника и Василия Ве
ликого (BHG, N 260) в связи с житийной 
традицией последнего // ВДИ. 1997. № 3. 
С. 156-170; Mouraviev A. La partie syriaque du 
dossier hagiographique de St. Basile le Grand 
// ОСА. 1998. N 256. P. 203-210; Касрадзе M., 
Муравьев А. Чудо об открытии церкви из 
жития св. Василия Великого (BHG, N 256) 
в визант. и древнегруз. традициях // ХВ. 
1999. Т. 1 (7). С. 302-316; Muramev A. The 
Syriac Julian Romance as a Source of the Life 
of St. Basil the Great // StPatr. 2001. Vol. 37. 
P. 240-249. 

А. В. Муравьёв, Э. ff. А. 
Гимнография. Память В. В. отмечает

ся в один день с праздником Обрезания 
Господня. Она присутствует уже в Иеру
салимском Лекционарии VI в. (Tarch-
nischvili. Grand Lectionnaire. T. 1. [Pars. 1.] 

Свт. Василий Великий. 
Икона из деисусного чина 

собора Рождества Богородицы 
Ферапонтова мон-ря. 1502 г. 

Мастер Дионисий и мастерская 
(КБХМ) 

Р. 12-14; [Pars. 2.] Р. 17-18) 1 янв., где 
после перечисления чтений на праздник 
Обрезания Господня следует указание: 
«Прочее все Василию» — и приведены 
прокимен 2-го гласа (Пс 131. 9), тропарь 
на литургии 5-го гласа «Прекрасны суть 
жилища», чтения Притч 10. 20-25, Мал 
2. 3-7, Евр 13. 7-16, аллилуиарий 1-го 
гласа со стихом Пс 32. 2 и Мф 13. 4 4 -
52. На умовение рук — тропарь 5-го гла
са «Блаженны суть жилища ваши». 

По Типикону Великой церкви IX-X вв. 
(Mateos. Typicon. T. 1. P. 170) 1 янв. со
вершалась торжественная служба в 
честь Обрезания Господня и В. В. На 

утрене на Пс 50 и на входе литургии 
пели тропарь 1-го гласа: «Εις πάσαν την 
γήν έξήλθεν ό φθόγγος» (Во всю землю изы. 
де B"fenjAHïe), что свидетельствует о высо
кой торжественности службы. На ли
тургии прокимен 1-го гласа (Пс 48. 4), 
чтения Евр 7. 26-8. 2 и Лк 6. 17-23; ал
лилуиарий со стихом Пс 36. 30, причас-
тен по рукописи Hieros S. Crucis. gr. 40 
(X в.) только В. В. (Пс 111. 6b); по ру
кописи Patm. gr. 266 причастен только 
на праздник Обрезания. Согласно раз
ным редакциям Студийского устава, Сту-
дийско-Алексиевскому Типикону 1034 г. 
(Пентковский. Типикон. С. 313-314), 
Евергетидскому Типикону кон. XI в. 
{Дмитриевский. Описание. Т. 1. С. 370-
372), Мессинскому Типикону 1131 г. (Аг-
ranz. Typicon. P. 90-91), 1 янв. соверша
лась торжественная служба на праздник 
Обрезания и В. В. Согласно Студийско-
Алексиевскому Типикону присоединя
лась также служба предпразднства Бо
гоявления (стихиры Богоявления пелись 
на вечерней стиховне). На литургии — 
прокимен только В. В. По Евергетид
скому Типикону на παννυχίς пелся ка
нон В. В., о к-ром в Типиконе сказано: 
«Ищи в конце Октоиха» (видимо, в Ок
тоихе могли быть выписаны каноны 
В. В. на 8 гласов, ср. канон, известный 
по ркп. Crypt. Δ. α. V, 1101 г. (Fol. 2v - 5) 
с акростихом: «Έκτον μέλισμα, Βασίλιε, 
προσδέχου· Ιωσήφ» — Шестое пение, Ва-
силие, приими. Иосиф). Евангелия на 
утрене нет ни по Студийско-Алексиев-
скому, ни по Евергетидскому Типико
нам. По Мессинскому Типикону на ут
рене после особых антифонов (к-рыми 
по праздникам заменялись кафизмы) 
исполняли степенный антифон, проки
мен (Пс 88. 8, 2) и читали Ин 10. 9-16, 
в конце утрени — стихиры на хвалитех 

B. В. и великое славословие, на литур
гии — антифоны «Благо есть». 

Согласно всем иерусалимским Типи
конам, от древних до печатных XVII в., 
1 янв. совершалась полиелейная служ
ба. Эта традиция изменилась только в 
кон. XVII в., когда в рус. изданиях Ти
пикона стали предписывать совершение 
всенощного бдения. До этого бдение 
было положено только в храме В. В. (ср. 
в совр. Типиконе РПЦ: «Дцк храма ciÂrw 
BACI'AÏA, творима вд^ше» — Типикон. [Т. 1.] 
C. 374) или при совпадении праздника 
с воскресным днем. В московских пе
чатных Типиконах 1610 и 1633 гг. 1 янв. 
обозначается полиелейным знаком (см. 
ст. Знаки праздников месяцеслова). В Ти
пиконе 1641 г. 1 янв. помещен знак крес
та в полном круге (знак бдения), но да
ется описание полиелейной службы. По 
Чиновнику 1621-1622 гг. московского 
Успенского собора бдения не бывает, но 
служат полиелейную службу с выходом 
духовенства к иконе и каждением (Го
лубцов А. В. Чиновники московского 
Успенского собора и выходы Патриарха 

Никона. М., 1908. С. 33-34). По Типи
кону, используемому ныне в греч. Церк
вах, совершается служба с полиелеем, 
греч. Минея тоже допускает только по
лиелейную службу. 

В совр. Типиконе РПЦ под 1 янв. сто
ит знак креста в полном круге, что со
ответствует службе на великие празд
ники (двунадесятые и нек-рые др.), и 
описывается всенощное бдение с малой 
вечерней и литией. Служба В. В. совме
щается со службой на праздник Обреза
ния Господня и является для этого дня 

1 
„_-. 

Щ Щг* 
Служба св. отцов. 

Роспись алтарной апсиды 
собора Рождества Богородицы 
Ферапонтова мон-ря. 1502 г. 

главной, т. к. В. В. посвящено большее 
количество песнопений, величание по
сле полиелея, Евангелие на утрене. Кор
пус песнопений В. В., многие из к-рых 
употребляются уже в богослужебных 
книгах периода господства Студийско
го устава, довольно велик и включает в 
себя: тропарь 1-го гласа: «Во всю землю 
изыде B-biuAHÏe твое, й'ш прУемшЙо слово твое» 
(тот же, что и в Типиконе Великой ц.); 
кондак 4-го гласа, на подобен «Явился 
еси днесь»: «"Ωφθης βάσις άσειστος τη 
Εκκλησία» (ШВИЛСА ecu WCHOBAHÏÎ НСПОКО. 
левимое цркве); канон 2-го гласа, творение 
прп. Иоанна Дамаскина (согласно Евер
гетидскому Типикону — творение Фео
фана), ирмосы те же, что и у канона 
праздника Обрезания: «ГрАдмте люд'Г«, по. 
ttiwb (гКснь χρτί/ вгУ»; нач.: «Σοΰ την φωνήν, 
έδει παρείναι Βασίλειε, τοίς έγχειρεΐν 
έθέλουσι, τοίς έγκωμίοις σου» (Твоем^ глд. 
eis1 подовлше пр'шти вдеше, НАЧАТИ ХОТАЦШМЪ 
ХВАЛЫ ТВОА). На 9-й песни поются особые 
припевы — μεγαλυνάρια (букв.— вели
чания) Господу Иисусу Христу и В. В. 
Корпус самогласнов В. В. включает 
5 стихир, одна из них — «ИЗЛТАСА ЕЛГОДАТЬ 
во оустндха τΒΟιίχΑ отче» — употребляется 
на службе 3 раза: на литии, по Пс 50 и 
на хвалитех («СЛАВА:»). В службе неск. 
групп стихир-подобнов В. В. 

Из 3 паремий на вечерне последняя 
посвящена В. В. (это 1-я общая паремия 
неск. святителям). В сам день праздника 



всегда совершается литургия свт. Васи
лия Великого. На литургии — служба 
праздника Обрезания Господня и В. В. 
(общая служба святителю). 

По рукописям известен целый ряд др. 
канонов В. В.: 1) 2-го гласа, творение 
Иосифа, с акростихом «Έκτον μέλισμα, 
Βασίλιε, προσδέχου· Ιωσήφ» (Шестое пе
ние, Василие, прими. Иосиф), ирмос: 
«Ώς έν ήπεήρω πεζεύσας» (IflKw no citf пе. 
uiiuitCTBOBÄßi), нач.: «Έν ταΐς λαμπρότησι 
πάντων περιχαρως, Ιερέ Βασίλειε» (Сияни
ем всех одаряя, священный Василий), 
по 6-й песни в рукописи выписан кон
дак 4-го плагального, т. е. 8-го, гласа, на 
подобен «Τω φαεινφ σου βίώ» (Светлым 
твоим житием): «Της καθαράς σου 
γλώττης τα πάνσοφα δόγματα» (Чистого 
твоего языка всемудрые догматы) с 3 
икосами на подобен «Τον μύρω θείω 
χρισθέντα» (Миром Божественным по
мазана); 2) 1-го гласа, творение Иосифа, 
без акростиха (за исключением имени 
песнописца в 9-й песни), ирмос: «Ώδήν 
έπινίκνον» (ГМснь ПОБ^АНЙО), нач.: «Ώς 
κόσμος Βασίλειος της 'Εκκλησίας υπάρ
χων» (Как украшение, Василий, был для 
Церкви); 3) 2-го гласа, без акростиха, 
ирмос: «Έν βυθώ κατέστρωσέ ποτέ» (ßo гл̂ _ 
ΕΗΗΈ ПОСТЛЛ ИНОГДА), нач.: «Βασιλείας της 
έν ουρανό)» (Царства Небесного); 4) 2-го 
гласа, ямбический, творение Иоанна Ке-
сарийского, с акростихом «Καίσαρος 
ήγαθέου, Βασίλειε, δέχοιο άοιδήν» (Импе
ратора пребожественного, Василий, да 
примешь пение), ирмос: «Στείβει θαλάσ
σης κυματούμενον σάλον» (Шествйтг мор
скою ВОЛНАЦ1ЙОСА Б^рю), нач.: «Κράτος τυ
ράννου δεξιά του δεσπότου» (Держава му
чителя справа от владыки); 5) 2-го гла
са, с акростихом «Τον βασίλεια φέροντα 
βίον, λόγον, ούνομα μέλπω» (Царствен
ные, носящего жизнь, слово, имя воспе
ваю), ирмос: «Βυθοΰ άνεκάλυψε πυθμένα» 
(ГЛУБИНЫ йкрыла есть дно), нач.: «Τόνέργοις 
ίσάγγελον έν βίω» (Делами равного анге
лам в житии); 6) 4-го гласа, творение 
Иосифа, с акростихом «Σοί, Βασίλειε, 
τήνδε την φδήν πλέκω. Ιωσήφ» (Тебе, Ва
силий, эту песнь плету. Иосиф), ирмос: 
«Θαλάσσης το Έρυθραΐον» (Мо'рА чермн^ю), 
нач.: «Σταγόνα μοι προσευχαΐς σου» (Кап
ли мне молитвами твоими); 7) 4-го пла
гального, т. е. 8-го, гласа, без акростиха, 
ирмос: «Ύγράν διοδευσας ώσεί ξηράν» (fié. 
Als" проше'дъ гаш cruris), нач.: «Πολλοίς συ
νεχόμενος πειρασμοίς προς σε καταφεύγω» 
(Многими содержим напастьми, к тебе 
прибегаю); 8) 4-го плагального, или 8-го, 
гласа, творение Иоанна Евхаитского, с 
акростихом «Των πατέρων σε το κλέος 
μέλπω, πάτερ. Ό αύτος Ιωάννης» (Отцов 
тебя славу пою, отче. Тот же Иоанн), 
ирмос: «Άρματηλάτην Φαραώ έβύθισε» 
(Колесницегони'телА флрлижА погрей), нач.: 
«Της κεκρυμμένης έν Χριστώ λαβόμενος» 
(Сокрытой во Христе взяв); 9) 4-го пла
гального, или 8-го, гласа, творение Гер
мана, без акростиха, со 2-й песнью, ир-
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мое: «Τώ έκτινάξαντι έν θαλασσή» (Истрл_ 
ешм^ в* мори), нач.: «Τον θησαυρον τών 
θείων λογίων» (Сокровище Божествен
ных словес) (AHG. T. 5. P. 1-11; Ταμείον. 
Σ. 140-142). 

В. В. также прославляется в песнопе
ниях 30 янв., в день памяти святителей 
B. В., Григория Богослова и Иоанна Зла
тоуста (см. ст. Три святителя). 

А. А. Лукашевич 
Иконография. Согласно иконопис

ному подлиннику (XVI в., из собр. 
C. Т. Большакова), В. В. изображался в 
светлой крещатой фелони, с Евангели
ем в левой покровенной руке, правой — 
благословляющий. Лицо удлиненное, 
смуглое, «горбонос, брови имея окру
жение, чело высоко и смягло», волосы 
черные с проседью, такая же борода «до 
персей», сужающаяся к концу (Больша
ков. Подлинник иконописный. С. 8, 62). 
Древнейший тип изображения В. В.— 
фронтальный, прямоличный, погруд-
ный, как на иконе VII в. из мон-ря вмц. 
Екатерины на Синае. Изображения В. В., 
отца Церкви и автора литургии, входят 
в специальный ряд фигур прославлен
ных святителей, украшающих алтарь, 
в рост, как в монументальных росписях, 
напр. в ц. Санта-Мария Антиква в Риме 
(ок. 649; еще одно изображение нахо
дится там же в атриуме X в.). К типу 
фигуры в рост относятся: иконы, напр. 
створка триптиха «Ап. Фаддей, царь Ав-
гарь и избранные святые» (X в., мон-рь 
вмц. Екатерины на Синае), В. В. изоб
ражен рядом с прп. Ефремом Сирином 
в светло-серой фелони без крестов; 
створки царских врат, напр. из ц. Успе
ния Богоматери погоста Кривое Архан
гельской обл. (2-я пол. XIII в., ГТГ); ми
ниатюры житийных сборников, напр. 
Минология Василия II (976-1025, 
Vat. gr. 1613. С. 288) или литургических 
свитков, напр., XIII в. (Patm. Cod. 7 
(свиток 1)), где В. В. представлен за пре-

Свт. Василий Великий и прп. Ефрем Сирин. 
Фрагмент иконы «Ап. Фаддей 

и царь Авгарь с избранными святыми». 
X в. Мон-рь вмц. Екатерины на Синае 

столом, совершающим службу вместе 
с ангелами; эмали, напр. визант. рабо
ты Х-ХП вв. на окладах икон (Хуски-
вадзе Л. 3. Средневек. перегородчатые 
эмали из собрания Гос. музея искусств 
Грузии. Тбилиси, 1984. С. 40,49,56, 62), 
ставротек, напр. из сокровищницы со
бора в г. Эстергом (Венгрия, ок. 1150-
1200) или на окладах Евангелий, напр. 
кон. X — нач. XI в. (Marc. ms. Lat. Cl. 1, 
100); a также печати (иногда в поясном 
варианте) рус. князей (Янин В. Л. Акто
вые печати Древней Руси X-XV вв. М., 
1970. Т. 1. № 97-112, 168-174, 216, 227, 
229, 230; 1998. Т. 3. № 38а-в, 97а, 98-2, 
101-5, 101-6, 101а, 102а, 103а, 112-2, 
170а, 171а, 230а-в, 230-2,424-426,429а, 
801); каменные рус. иконки XIV в., на 
к-рых В. В. часто изображен вместе со 
свт. Николаем, архиеп. Мирликийским 
(Николаева Т. В. Древнерус. мелкая пла
стика из камня XI-XV вв. М., 1983. 
№ 97, 207, 225). В средневизант. время 
фигура В. В. располагалась, как прави
ло, рядом со свт. Иоанном Златоустом 

Святители Василий Великий 
и Иоанн Златоуст. 

Мозаика собора Св. Софии 
в Киеве. 1037-1045 гг. 

(в темной фелони без крестов — на мо
заиках Св. Софии Киевской, 1037-1045; 
Палатинской капеллы в Палермо, 1146-
1151) и позднее, напр., в апсиде к-поль-
ской церкви мон-ря Хора, 1315-1320 гг.; 
фигура В. В. встречается в лицевом ши
тье облачений иерархов, напр. на Боль
шом саккосе митр. Киевского Фотия 
(1414-1417, ГММК). 

В XI в. сформировался еще один из
вод в иконографии В. В.: склонившаяся 
в молении фигура, вполоборота, с раз
вернутым свитком в руках. Наиболее 
ранний пример — композиция «Служба 
Василия Великого» в алтаре ц. Св. Со
фии в Охриде (сер. XI в.). Такое изоб
ражение В. В., как правило в белой кре
щатой фелони, напротив свт. Иоанна 
Златоуста, входило в состав композиции 
«Поклонение жертве», или «Служба св. 
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отцов», в нижнем ярусе алтарной деко
рации, напр. в ц. Богоматери Елеусы в 
Велюсе, Македония (80-е гг. XI в.), св. 
Пантелеймона в Нерези, Македония 
(1164), св. Георгия в Ст. Ладоге (80 -
90-е гг. XII в.), св. Георгия в Старо-На-
горичино, Македония (1317-1318), т. н. 
ц. свт. Николая на Гребле (Псков, кон. 
XIV — нач. XV в.) и др.; этот же тип 
встречается в миниатюрах рукописей, 
напр. Слов свт. Григория Богослова 
(между 879 и 882, Paris. BNF. gr. 510. 
F. 409v), литургических свитков XII в. 
(Athen. Bibl. Nat. № 2759) и XV в. 
(Patm. 6 (712)), Служебников, напр. Вар-
лаама Хутынского (1220-1225, ГИМ. 
Син. 604. Л. 1А об.); на створках древне-
рус, царских врат, напр. тверских с по
госта Нектарьева (кон. XIV — нач. XV в., 
ГТГ), новгородских из Гостинополь-
ского мон-ря (4-я четв. XV-XVI в., 
ГРМ), 1-я п о л . - сер. XVI в. (НГОМЗ), 
XVII в. (СПГХИАМЗ), XVII в. из ц. Воз
несения Господня г. Спасска-Рязанско-
го (РязХМ) и др.; на иконах деисусного 
чина иконостаса, напр. из Благовещен
ского собора Московского Кремля (кон. 
XIV в., ГММК). На миниатюре Служеб
ника Гостинопольского мон-ря (РНБ. 
Соф. 531. Л. 57 об., ок. 1475) В. В. с раз
вернутым свитком в руках, подняв го
лову, предстоит благословляющей дес
нице в небесном сегменте. 

Нек-рые эпизоды жития В. В. стали 
рано изображаться в миниатюрах, напр. 
Успение В. В. в иллюстрациях Слов свт. 
Григория Назианзина (Hieros. Patr. 14: 
fol. 113, 3-я четв. XI в.; Paris. BNF. 550. 
Fol. 94v, кон. XII в.). В иконописи самый 
ранний сохранившийся памятник — 

Свт. Василий Великий с житием. 
Икона. 1-я пол. ХШв. 

(Собр. Де Мениль. Хьюстон, США) 

икона В. В. с 12 клеймами жития, веро
ятно кипрского происхождения (собр. 
Де Мениль. Хьюстон. США. 1-я пол. 
XIII в.). 

В связи с утверждением в кон. XI в. 
в Византии праздника Трех святителей 
получили распространение совместные 
изображения В. В., Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста. В композиции 
«Страшный Суд» они предстоят угото
ванному престолу и Судии, как, напр., 
на миниатюре Евангелия 3-й четв. XI в. 
(Paris. BNF. gr. 74. Л. 51 ν), на иконе 
XII в. (мон-рь вмц. Екатерины на Си
нае) они дважды представлены вместе: 
в молении перед Этимасией и идущими 
за ап. Петром к вратам рая. В Др. Руси 
праздничные иконы Трех святителей 
получили распространение с XV в., час
то в составе минейных икон-таблеток, 
напр. «троицкие» (СПГХИАМЗ, 2-я четв. 
XV в.), «софийские» из Вел. Новгорода 
(НГОМЗ, кон. XV в.). В визант. искус
стве палеологовского времени появи
лись аллегорические композиции, раз
вивающие тему учительства св. отцов, 
напр. «Беседа трех святителей», или 
«Благодатные плоды учения» во фрес
ках ц. Архангелов в Леснове, Македо
ния (1347-1349) - В. В. сидит за пю
питром с крестообразным основанием, 
от к-рого исходят потоки вод, «река 
учения». Такие композиции появились 
на Руси в XVI-XVII вв. под названием 
«Беседа Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста», «Уче
ние», или «Добрые плоды учения», 
напр., в стенописи собора во имя Рож
дества Богородицы Ферапонтова мон-ря 
(1502), на иконах строгановского пись
ма, связанных с Благовещенским собо
ром г. Сольвычегодска, где был придел 
в честь Трех святителей (икона из ц. 
Вознесения Христова с. Васильевского 
Ильинского р-на, ПгХГ, нач. XVII в.; 
икона Никифора Савина, ГТГ, нач. 
XVII в.). Три святителя изображались 
на иконах, иллюстрирующих литур
гические песнопения, напр. на иконе 
«Да молчит всякая плоть» (ГТГ, 1-я пол. 
XVII в.). 

В позднем средневековье иконогра
фия В. В. насчитывала большое число 
изводов, как традиц., так и новых, пред
ставляющих дальнейшее осмысление 
образа великого отца Церкви и его ли
тургического творчества. В тот период 
появилась композиция «Служба Васи
лия Великого», представляющая симво
лическое толкование таинства Евхарис
тии, где В. В. представлен у престола 
с Младенцем Христом на покровенных 
руках, как, напр., на шитом сударе нач. 
XV в. (ГММК) или на фреске на стене 
жертвенника ц. Успения Пресв. Богоро
дицы в Мелётове (1465). Этот сюжет 
был известен и в иконописи, о нем го
ворится в послании Новгородского 
архиеп. Геннадия Суздальского еп. Ни-

Ап. Петр, ведущий трех святителей в Рай. 
Икона «Страшный Суд». XII в. 

Мон-рь вмц. Екатерины на Синае. 
Фрагмент 

фонту 1488 г. (Казакова Η. Α., Лурье Я. С. 
Антифеодальные еретические движения 
на Руси XIV - нач. XVI в. М.; Л., 1955. 
С. 312-313). Такое изображение могло 
быть связано также с празднованием 
1 янв. памяти В. В. и Обрезания Гос
подня. 

В искусстве Московской Руси иллю
стрирование жития В. В. встречается 
чаще. Исключительным богатством ико
нографических сюжетов (225 листовых 
миниатюр) отличается рус. лицевой спи
сок Жития В. В. 3-й четв. XVI в. из собр. 
М. А. Оболенского (РГАДА. Ф. 201, 
№ 15), выявленный И. Л. Жучковой и 
Б. Н. Морозовым в 2000 г. в процессе 
подготовки вып. 1 «Каталога славяно
русских рукописных книг XVI в., храня
щихся в РГАДА». Подробный, в неск. 
композициях, рассказ об одном деянии 
святителя позволял раскрыть его дар 
проповедника, как это показывает, напр., 
шитая пелена (или сударь) 60-х гг. XVI в., 

« Чудо о жидовине». 
Сударь. Нач. XV в. Москва. (ГММК) 
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вклад в Соловецкий мон-рь в 1570 г. 
инокини Евдокии (в миру кн. Евфро-
синии Старицкой, ныне в ГММК), где 
В. В. изображен в рост в крещатой фе
лони, благословляющий, с Евангелием 
на покровенной руке. Рядом с централь
ной фигурой — 4 композиции, представ
ляющие «чудо о евреине Иосифе», вра
че, к-рый не верил в способность В. В. 
преодолеть телесную немощь, но после 
чуда уверовал и крестился (Сохранен
ные святыни Соловецкого мон-ря: Кат. 
выст. М., 2001. № 78. С. 224-225). Изоб
ражение В. В. на пелене близко иконо
графическому изводу чтимой иконы 
архиеп. Николая Мирликийского, из
вестной как «Никола Зарайский». 

Образ В. В. присутствовал на памят
никах эпохи царя Иоанна Грозного, свя
занных с идеей Божественного покро-

ьНДда 

храма, смерть имп. Юлиана от руки св. 
Меркурия), в т. ч. во время литургии 
(видение прп. Ефрему Сирину огня из 
уст проповедующего В. В.). Известны 
житийные иконы В. В. XVI-XVII вв., 
к-рые отличаются разнообразием сюже
тов, напр. икона 2-й пол. XVI в. (ГТГ),, 
среди ее клейм интересны изображения 
богослужения В. В., «чудо о евреине», 
увидевшем агнца на руках В. В. во вре
мя службы, явление Христа и апостолов 
В. В.; икона, созданная ок. 1602 г. (ГТГ), 
в клеймах к-рой представлены встреча 
и беседа В. В. с прп. Ефремом Сирином, 
явление Богоматери В. В., обличение 
епископа горящим углем, «чудо о про
щенной грешнице». В нач. XVII в. рас
пространились иконы, иллюстрирую
щие песнопения Великого поста, напр., 
«Ныне силы небесные с нами невидимо 

служат», где представлен 
В. В., совершающий служ-

Святители Василий Великий 
и Григорий Богослов. 

Фрагмент композиций 
«Причащение апостолов» 

и «Служба св. отцов». 
Миниатюра из греко-груз. 

рукописи. Кон. XV в. 
(РНБ. 0.1.58. Л. 35) 

вительства царской власти, напр. на 
иконе «Свт. Василий Великий и вел. кн. 
Василий III, в иночестве Варлаам, в мо
лении» (60-е гг. XVI в., ГИМ). Большое 
число композиций из жития В. В. пред
ставлено во фресках 1547-1551 гг. дья-
конника Благовещенского собора Мос
ковского Кремля, где с 1489 г. распола
гался придел его имени {Качалова И. Я., 
Щенникова Л. Α., Маясова Н. А. Благо
вещенский собор Моск. Кремля: К 500-
летию уникального памятника рус. 
культуры. М., 1990. Ил. 80-86). В них 
представлены чудеса, совершенные В. В. 
(«чудо о жидовине», отверзание дверей 

Свт. Василий Великий. 
Фрагмент композиции 

«Добрые плоды учения». 
Роспись собора Рождества Пресв. 
Богородицы Ферапонтова мон-ря. 

1502 г. Мастер Дионисий 

бу в присутствии царской 
четы (ГТГ). В поствизант. 

искусстве излюбленными стали образы 
святых, в т. ч. и В. В., на престолах. Рус. 
памятники XVII в. отличались увеличе
нием числа житийных эпизодов и боль
шой декоративностью, как, напр., икона 
с 42 клеймами жития В. В. письма Се
мена Спиридонова (1674, ЯХМ): вер
тикальным узким форматом она на
поминает надгробный покров, где в 
среднике величественный образ В. В. 
в праздничном святительском облаче
нии окружен миниатюрными компози
циями. Иконография В. В. в синодаль
ный период подробно не изучена, но 
в целом повторяла сложившиеся типы 
и изводы. 
Лит.: Jerphanion G. Histoire de St-Basil dans 
les peintures cappadociens et dans les peintures 
romaines du Moyen Âge // Byz. 1931. Vol. 6. 
P. 535-558; Антонова, Мнёва. Каталог. Т. 2. 
№ 394, 515, 793, 863,1012; Myslivecl. Basilios 
der Grosse, Kesareische // LCI. Bd. 5. S. 337-
341; Sevcenco N. Vita Icons and «Decorated» 
Icons of the Komnenian Period // Four Icons 
in the Menil Collection / Ed. by B. Davezac. 
Houston, 1992. P. 56-69; BrubakerL. The Vita 
Icon of St. Basil: Iconography // Ibid. P. 70-
93; Weyl Karr A. The Vita Icon of St. Basil: 
Notes on a Byzant. Object // Ibid. P. 94-105; 
Harrell Ch. L. St. Basil the Great as icon: a 
Study in Late Antique and Byzant. Historio
graphy, Hagiography and Iconography. Ando-
ver; Harvard, 1995; Самойлова Т. Е. «Новоот
крытый» портрет Василия III и идеи свято
сти государева рода // Искусствознание. М., 
1999. Вып. 1. С. 39-58. 

М. А. Маханъко 

В А С И Л И И В Е Л И К И Й КОМ
Н И Н , трапезундский имп. (22.09. 
1332 - 6.04.1340). Сът ими. Алексея II 
Великого Комнина. Находился в из
гнании в К-поле, захватил трон в 
результате династического перево
рота, свергнув при поддержке груп
пировки столичной знати 8-летнего 
племянника Мануила II, впосл. уби
того его сторонниками. Провел ре
прессии против группировки мест
ных архонтов провинции, казнив ее 
важнейших представителей. Коро
нован 16 сент. 1335 г. 5 июля 1336 г. 
одержал победу над напавшим на 
Трапезунд эмиром Кара хисара Ха-
саном Кучуком. Заключил брак с 
незаконной дочерью Андроника III 
Палеолога Ириной (16 сент. 1335, им
ператрица 1340-1341), затем всту
пил в связь и впосл. (8 июля 1339) 
женился на Ирине из Трапезунда, от 
к-рой имел детей Алексея и Кало-
иоанна (буд. имп. Алексей III Вели
кий Комнин). Патриарх К-польский 
Иоанн XIV Калека счел поведение 
В. В. К. прелюбодеянием, отлучил 
Ирину Трапезундскую от Церкви и 
осудил митр. Трапезундского Григо
рия, фактически согласившегося 
на развод В. В. К. и потворствовав
шего ему 3 марта 1337 г. во время 
солнечного затмения произошло на
родное выступление против импера
тора, к-рый был забросан камнями. 
При В. В. К. произошел раскол тра-
пезундской столичной знати, пер
воначально ориентировавшейся на 
К-поль, и сразу после его смерти на
чалась гражданская война. Оставил 
значительное состояние. Друг и по
кровитель ритора Андрея Ливадина. 
Ист.: Панарет. Хроника; Nicephori Gregorae 
Byzantina historia Graece et Latine / A cura 
L. Schopeni. Bonnae, 1829. T. 1. P. 536, 548-
549, 678-679; 'Ανδρέου Λιβαδηνοΰ βίος rai 
£ργα / Έκδ. Ο. Λαμψίδης. 'Αθήναι, 1975; Das 
Register des Patriarchats von Konstantinopel. 
Tl. 2: Ed. und Übers, der Urkunden aus den 
Jahren 1337-1350 / Hrsg. von H. Hunger е. а. 
W., 1995. S. 194-200; RosenqvistJ. O. The Ha
giographie Dossier of St. Eugenics of Trebizond 
in Codex Athous Dionysiou 154. Uppsala, 
1996. P. 338-340. 

Лит.: Miller W. Trebizond: The Last Greek 
Empire. L., 1926. Arast. Л968; Janssens Ε. Tré-
bizonde en Colchide. Brux., 1969. P. 101-104; 
Bryer A. Peoples and Settlement in Anatolia 
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С. П. Карпов 



ВАСИЛИИ ВСЕВОЛОДОВИЧ 
(кон. 20-х гг. XIII в.— кон! янв. 1250, 
Владимир), св. блгв. кн. ярослав
ский (пам. 8 июня, 3 июля, 23 мая — 
в Соборе Ростово-Ярославских свя
тых). Старший сын ярославского 
кн. Всеволода Константиновича и 
его супруги кнг. Марины, дочери кн. 
Олега Святославича Северского, 
брат св. кн. Константина Всеволо
довича, племянник св. князей Васи
лия Константиновича Ростовского 
и Владимира Константиновича Уг
личского. 

Отец В. В. погиб весной 1238 г. 
вместе с вел. кн. Георгием Всеволодо
вичем в битве с войсками монг. ной
она Бурундая на р. Сить. Впервые 

Св. блгв. Феодор с чадами Давидом 
и Константином, Василий и Константин 

Ярославские в молении ко Христу. 
Икона. 2-я пол. XVII в. (ГМЗРК) 

источники упоминают В. В. в числе 
князей из рода вел. кн. Всеволода 
Юрьевича Большое Гнездо, к-рые 
выжили после Батыева погрома в 
1238 г. В следующем году вместе с 
др. князьями В. В. участвовал в тор
жественном перенесении останков 
Георгия Всеволодовича из Ростова 
во Владимир, рус. князья вместе 
с Ростовским еп. св. Кириллом II 
встречали тело старшего родствен
ника за городом. После похорон со
стоялся княжеский съезд, вероятно 
во Владимире, на к-ром за В. В. была 
утверждена отцовская вотчина — 
Ярославль. В житии В. В. и Кон
стантина Всеволодовича рассказы
вается о том, что В. В. собрал остав
шихся в живых горожан, позаботил
ся о семьях ратников, павших на 
Сити, восстановил и обновил разо
ренные храмьк Однако более ранние 

ВАСИЛИИ ВСЕВОЛОДОВИЧ 

известия летописей эту информа
цию не подтверждают, акцентируя 
внимание лишь на политической 
деятельности князя. 

В 1244 г. В. В. побывал в Орде 
вместе с др. князьями Сев.-Вост. Ру
си во главе с вел. кн. Ярославом Все
володовичем, прибывшими в ставку 
хана Батыя, к-рая в то время на
ходилась в районе Вел. Булгара. 
«С своими мужи» В. В. ходил «к Ба-
тыеве про свою отчину». Всех при
бывших князей хан, «почтив я 
честью достойною, и отпустив я, 
расудив им когождо в свою отчину». 
В 1245 г. В. В. вновь побывал в Орде, 
вернулся на Русь в нач. 1246 г. В кон. 
дек. 1249 г. он принимал участие в 
траурной процессии, провожавшей 
в Углич тело скончавшегося 27 дек. 
в Ярославле св. кн. Владимира Кон
стантиновича. 

В. В. скончался во Владимире, 
траурную процессию в Ярославль 
провожали вел. кн. св. Александр 
Ярославич Невский, братья Василь
е в и ч и — князья Борис Ростовский 
и Глеб Белозерский и их мать — кнг. 
Мария, дочь убитого монголами в 
Орде в 1246 г. вел. кн. св. Михаила 
Всеволодовича Черниговского. 8 февр. 
1250 г. В. В. был похоронен в Яро
славле, в соборе Успения Пресв. Бо
городицы, отпевание совершил Рос
товский еп. св. Кирилл. Там же ок. 
1257 г. был похоронен брат В. В. св. 
кн. Константин Всеволодович. 

От брака с кнг. Ксенией у В. В. 
было 2 детей — кн. Василий, умер
ший, вероятно, малолетним, а также 
дочь Мария (в Крещении Феодо
сия), в нач. 60-х гг. XIII в. выданная 
замуж за св. Феодора Ростиславича 
Чёрного, вел. кн. Смоленского и Яро
славского. 

В 1501 г. произошло обретение 
мощей В. В. и Константина Всево
лодовича. После пожара, в к-ром 
сгорел Ярославский кремль и Ус
пенский собор, под полом собора 
были обнаружены нетленные остан
ки князей (имена были установлены 
по позднейшим надгробным пли
там). Житие св. князей сообщает о 
15 чудесах, происшедших при обре
тении мощей. На время строитель
ства нового собора мастерами вел. 
кн. Иоанна III Васильевича мощи 
князей были перенесены в деревян
ную Борисоглебскую ц. В 1504 г. 
вел. кн. Иоанн III приезжал в Яро
славль для поклонения мощам В. В. 
и Константина Всеволодовича, по
мещенным во вновь отстроенном 

Св. блгв. КНЯЗЬЯ Феодор с чадами 
Давидом и Константином, Василий 

и Константин Ярославские и прп. Макарий 
Унженский в молении перед Толгской 

иконой Божией Матери. Икона. 
Кон. XVII - нач. XVIII в. (ЯХМ) 

Успенском соборе, между столпами 
в правой стороне, под древними ро
довыми иконами членов Ярослав
ского княжеского дома. (Местное 
предание связывает со св. князьями-
братьями 3 иконы, перед к-рыми 
они молились и к-рые впосл. нахо
дились у их раки: Спаса Вседержи
теля, Ярославская икона Божией 
Матери и образ свт. Николая Чудо
творца. Икона Вседержителя (ЯХМ) 
датируется нач. XIII в. и может счи
таться семейной реликвией яро
славских князей; Ярославская ико
на Божией Матери (ЯХМ) — XVI в., 
список с древней, не дошедшей до 
нас иконы; образ Николая Чудо
творца не сохр.) По-видимому, к нач. 
XVI в. следует отнести установле
ние местного почитания св. князей-
братьев. Их память отмечена под 
8 июня в Коряжемских святцах (РГБ. 
Унд. № 237. Л. 203 об., 1621 г.), в Ме
сяцеслове Симона (Азарьина) сер. 
50-х гг. XVII в.: под 8 июня — обре
тение мощей и под 3 июля — память 
святых (РГБ. МДА. № 201. Л. 319 об., 
322 об.). Во имя В. В. и Константина 
Всеволодовича в 1674 г. был освя
щен холодный юж. придел Успен
ского собора; в 1833 г. Ростовский 
и Ярославский архиеп. Авраам (Шу
милин) освятил этот придел во имя 
св. князей-братьев после перестройки. 

В 1744 г. во время нового пожара 
св. мощи князей обгорели, останки 
были собраны в ковчеги и положе
ны в особо устроенную раку, нахо-
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Св. блгв. князья Феодор с чадами 
Давидом и Константином, Василий 

и Константин Ярославские в молении 
ко Христу и ангелу хранителю. Икона. 

Кон. XVIII в. (ГИМ) 

дившуюся между юж. столпами со
бора. 9 апр. 1919 г. мощи были изъ
яты по постановлению Ярославско
го губисполкома и помещены в хра
нилище Исторического музея Яро
славля, в 1989 г.— были переданы 
РПЦ и теперь находятся в кафед
ральном Феодоровском соборе Яро
славля. 

Житие В. В. и Константина Всево
лодовича было составлено во 2-й пол. 
20-х гг. XVI в. мон. Пахомием по 
благословению Ростовского и Яро
славского архиеп. Кирилла III, из
вестно в списках XVI-XIX вв., не 
издано. Житие содержит большое 
количество ошибок. В. В. назван 
сыном киевского кн. Всеволода, ука
зывается, что и сам он позднее кня
жил в Киеве, житие сообщает, буд
то бы В. В. и Константин Всеволо
дович погибли при взятии Ярослав
ля Батыем, к-рый был «родом града 
Ярославля от веси Череможския» 
(по замечанию В. О. Ключевского, 
житие обнаруживает «равнодушие 
к... фактическому содержанию и к 
источникам, из к-рых оно черпает
ся»). Мон. Пахомий написал также 
службу св. князьям с 2 канонами 
(первый — с азбучным акростихом) 
и стихиры 6-го гласа на день их па
мяти. Большинство списков службы 
сделано в старообрядческой среде. 

Иконография. В. В. обычно изобра
жается в памятниках ярославского ис
кусства вместе с братом. В стенописи св. 
князья чаще всего представлены на 
столпах, среди св. князей и воинов, в 
княжеских одеждах и с мечами в руках. 
На иконах В. В. и Константин Всеволо
дович традиционно изображаются с др. 

ярославскими св. князьями — Феодо-
ром Ростиславичем и его детьми Дави
дом и Константином. Часто В. В. и Кон
стантин Всеволодович изображены в 
молении Ярославской или Толгской 
иконам Божией Матери, образу Успения 
Пресв. Богородицы; на этих иконах бы
вает написан и Успенский собор Яро
славля. На иконе из собр. ЯИАМЗ «Ва
силий и Константин в житии» (40-е гг. 
XVII в.) представлено 31 клеймо, иллю
стрирующее жития св. князей-братьев, 
историю обретения мощей и посмерт
ные чудеса. На иконе работы И. Смир
нова «Василий и Константин с клей
мами богородичных чудес» 1803 г. 
(ЯХМ), к-рая была живописной рамой 
к Ярославскому образу Божией Матери, 
братья изображены несущими свою 
родовую святыню. Над Ярославской 
иконой написан земной шар с парал
лелями и меридианами, к-рый увенчан 
Успенским собором, стоящим на стрел
ке между реками Волга и Которосль. 
Икона-складень «Василий и Констан
тин в житии» XVII в. (ГТГ) отличается 
тем, что каждая из фигур обрамлена ми
ниатюрными клеймами жития и чудес. 

В 1681 г. были изготовлены 2 шитые 
пелены на раку В. В. и Константина Все
володовича (ЯИАМЗ), на к-рых князья 
изображены в рост, прямолично. Пеле
ны были вкладом окольничего М. П. Го
ловина в ярославский Успенский собор. 

В иконописных подлинниках дается 
следующее описание В. В.: «Надсед, 

Св. блгв. кн. Василий Всеволодович. 
Фрагмент иконы «Собор святых великих 

князей, княгинь и княжон». XIX в. 
(собор во имя равноап. кн. Владимира. 

С.-Петербург) 

брада Василия Великого, шапка залом 
черной, шуба багор, круги белы, в левой 
руке держит град, а в нем церковь, а пра
вая молебна, испод лазорь» (Н. П. Бар
суков). 
Ист.: Приселков М. Д. Троицкая летопись: 
(Реконстр. текста). М.; Л., 1950. С. 320-323; 
ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. М„ 1997. Стб. 469-472; 
Вып. 3. Стб. 521, 523; Т. 4. Ч. 1. М„ 2000. 
С. 221, 230; Т. 6. Вып. 1. Стб. 298; Т. 7. М., 
2001. С. 143, 152,159; Т. 10. М„ 2000. С. 113-
114, 129-130, 137, 154; Т. 15. Вып. 1. Стб. 31, 
347, 373, 385, 396; Т. 18. С. 66; Т. 23. СПб., 
1910. С. 72, 83; Т. 25. М.; Л., 1949. С. 122, 130, 
136; Новые родословные книги XVI в. // 
РИИР. М., 1977. Вып. 2 / Сост. M. E. Быч
кова. С. 13, 27-28, 96, 101; Минея (МП). 
Июнь. Ч. 1. С. 254-255; Июль. Ч. 1. С. 177-
178; Конев С. В. Синодикология. Ч. 2: Ростов
ский соборный синодик // Ист. генеалогия. 
Екатеринбург; Н.-Й., 1995. Вып. 6. С. 101 
(л. 48 об.); Маркелов. Святые Древней Руси. 
Т. 2. С. 74-75. 
Лит.: Крылов А. Церк.-археол. описание г. Яро
славля. Ярославль, 1860. С. 8; СИСПРЦ. 
С. 46-47; Филарет (Гумилевский). РСв. Чер
нигов, 1864. С. 28-32; Ключевский. Древне
русские жития. С. 176-177; Лебедев А. Успен
ский кафедральный собор в Ярославле. Яро
славль, 1879. С. 28, 33; Сергий (Спасский). 
Месяцеслов. Т. 2. С. 174; Т. 3. С. 553; Леонид 
(Кавелин). Святая Русь. № 711. С. 182; Бар
суков. Источники агиографии. Стб. 95-97, 
319-320; Экземплярский А. В. Великие и 
удельные князья Сев. Руси в татарский пе
риод с 1238 по 1505 г.: Биогр. очерки. СПб., 
1891. Т. 2. С. 67,70-75; Преображенский Г. Н. 
Мон-ри и храмы г. Ярославля, их святыни и 
древности. Ярославль, 1901. С. 72-73; Голу-
бинский. Канонизация святых. С. 141, 552; 
Серебрянский Н. И. Древнерус. княжеские 
жития: (Обзор редакций и тексты). М., 1915. 
С. 237-238; Воейкова И., Митрофанов В. 
Ярославль. Л., 1973. Ил. 120; Ярославская 
иконопись XIII-XVIII вв.: Кат. выст. / Сост. 
И. П. Болотцева. Ярославль, 1981. Ил. 1, 19; 
Прохоров Г. М. Пахомий // СККДР. Вып. 2. 
Ч. 2. С. 177-178; Анхимюк Ю. В. Церковь 
Петра и Павла в Ярославле: легенды и ист. 
реалии // Ярославская старина: Из архива 
рус. провинции. Ярославль, 1992. № 1. С. 5-
11; Кузнецова О. Б. «Рама с 20 клеймами бо
городичных явлений и чудес Ярославской 
иконы Богоматери» 1803 г. Ивана Смирнова 
в собр. ЯХМ // «От мудрости и святости бы
лого»: 7-е Тихомировские чтения. Яро
славль, 1999. С. 73-75; Кузьмин А. В. Генеа
логия ростовских князей XIII — сер. XIV в. 
// История и культура Ростовской земли: 
Сб. мат-лов науч. конф., 1999. Ростов, 2000. 
С. 113-114. 

В. В. Горшкова, А. В. Кузьмин 

ВАСИЛИЙ ДАВИДОВИЧ ГРОЗ
НЫЙ [Грозные Очи] (кон. XIII -
нач. XIV в., Ярославль? — 1345, 
там же?), св. блгв. кн. ярославский 
(пам. 13 июля, 23 мая — в Соборе 
Ростово-Ярославских святых), стар
ший сын блгв. кн. Давида Феодоро-
вича, внук блгв. вел. кн. Феодора 
Ростиславича Чёрного и кнг. Анны. 
О первых годах самостоятельной 
жизни В. Д. известно благодаря 
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родословным книгам XVI-XVII вв. 
В одной из наиболее ранних и авто
ритетных родословных росписей 
потомков ярославских князей, вхо
дящей в состав Летописной редак
ции родословных книг 40-х гг. XVI в., 
отмечено, что «у князя Давыда были 
два сына: князь Василей, прозвище 
ему Грозной, да князь Михайло. 
А князь Василей служил в Орде, 
а был на большом княжении на Яро
славском» (Новые родословные кни
ги XVI в. С. 101). Успешной карьере 
В. Д. при дворе хана Узбека (1313-
1342) в кон. 10-х — нач. 20-х гг. 
XIV в., очевидно, способствовали 
его родственные связи — бабка В. Д. 
кнг. Анна, 2-я супруга вел. кн. Фео-
дора Ростиславича, происходила из 
правившей в Орде династии Чин
гизидов. Время вокняжения В. Д. в 
Ярославле неизвестно, по-видимо
му, это произошло в 20-х гг. XIV в., 
после кончины кн. Давида Феодоро-
вича ( t 1321). Ярославское княже
ство было в то время весьма обшир
ным, что давало возможность князю 
вести независимую политику. В. Д. 
был женат на Евдокии, дочери мос
ковского вел. кн. Иоанна Данило
вича Калиты. 

В. Д. впервые упоминается в ле
тописях под 1339 г., когда он, как 
один из наиболее влиятельных рус. 
князей, был вызван в Орду. Яро
славский князь отправился туда 
вместе со своим двоюродным бра
том белозерским кн. Романчуком 
Михайловичем и правителем Твери 
блгв. вел. кн. Александром Михай
ловичем, соперником московского 
князя. Новгородская I летопись со
общает о том, что Иоанн Калита, не 
желая видеть своего влиятельного 
зятя в Орде, выслал навстречу В. Д. 
отряд в 500 чел. Однако перехватить 
ярославского князя им не удалось, и 
он благополучно прибыл ко двору 
хана Узбека. 

После смерти весной 1340 г. Иоан
на Калиты «сопрошася князи рус-
стии о великом княжении». Для из
брания вел. князя В. Д., как и др. 
правители земель Сев.-Вост. Руси, 
отправился в Орду. Хан Узбек пере
дал ярлык на вел. княжение стар
шему сыну Иоанна Калиты кн. Си
меону Иоанновичу Гордому. В. Д. 
признал старейшинство брата своей 
жены и в том же году вместе с др. 
князьями отправился в поход на 
Торжок, где новгородцы ранее за
хватили наместников московского 
вел. князя. Новгородцы были вы

нуждены заключить мир на усло
виях вел. князя, заплатили ему все 
причитавшиеся дани, а также «чер
ный бор» в Орду. 

В 1342 г. умерла супруга В. Д., в 
том же году ярославский князь хо
дил в Орду к новому хану Джанибе-
ку. В. Д. скончался «в чернцах и в 
схиме», приняв постриг с именем 
Варлаам (как записано в синодике 
ярославского Преображения Гос
подня мон-ря). Погребен в Спасо-
Преображенском соборе Спасского 
мон-ря — родовой усыпальнице яро
славских князей, потомков кн. Фео-
дора Ростиславича. Его имя как 
близкого родственника великокня
жеской династии было внесено для 
вечного поминания в синодик Ус
пенского собора Московского Кремля. 

Известна жалованная тарханная 
и несудимая грамота, данная В. Д., 
по-видимому, в 20-х гг. XIV в. архи
мандриту Спасо-Преображенского 
мон-ря Пимену «по деда своего гра
моте» (т. е. повторяя грамоту, дан
ную мон-рю кн. Феодором Рости-
славичем, вероятно, в 90-х гг. XIII в.). 
Грамота предоставляет мон-рю важ
ные привилегии: все налоги и по
винности заменяются 2-рублевым 
оброком, крылошане и иноки осво
бождаются от уплаты торговых пош
лин, устанавливается подсудность 
всех монастырских людей властям 
мон-ря. Именование в грамоте В. Д. 
настоятеля мон-ря архимандритом 
дает основание предположить, что в 
конце правления кн. Давида Феодо-
ровича или в начале княжения В. Д. 
благодаря поддержке свт. Прохора, 
еп. Ростовского, прежде бывшего 
игуменом Спасо-Преображенского 
мон-ря, в обители была введена ар-
химандрития. 

От брака с кнг. Евдокией В. Д. имел 
3 сыновей: старший — Василий — по
сле 1362 г. занял стол в Ярославле; 
по сообщениям родословных книг, 
от Василия «пошли» князья «Пен-
ковы, Романовичи, Курбския, Юхотц-
кие, Кубенские, Шестуновы». От 
среднего сына В. Д., Глеба, ведут 
свое происхождение князья «Засе-
кины, Шаховские, Щетинины», от 
младшего, Романа, «пошли Морт-
кины, Охлебинины, Деевы, Векош-
кины, Зубатые, Хворостинины». 

В Ярославле В. Д. почитался как 
представитель местной правящей 
династии и сын блгв. кн. Давида 
Феодоровича. Почитание подтверж
дено включением имени В. Д. в Со
бор Ростово-Ярославских святых, 

празднование к-рому было установ
лено в 1964 г. по инициативе Яро
славского и Ростовского архиеп. 
Никодима (Готова). Иконописных 
изображений и службы В. Д. нет. 
Ист.: АСЭИ. М., 1964. Т. 3. № 190. С. 204-
205, 498; ПСРЛ. Т. 3. М., 2000. С. 349-351; 
Т. 6. Вып. 1. Стб. 410, 412, 418; Т. 7. М., 2001. 
С. 205,210,237; Т. 9-10. М„ 2000. С. 209,212, 
216-217; Т. 15. Вып. 1. Стб. 52-54, 56, 422; 
Родословная книга князей и дворян россий
ских и выезжих...: (Бархатная книга). М., 
1787. Ч. 1. С. 114; Новые родословные кни
ги XVI в. / / РИИР. Вып. 2 / Сост. M. E. Быч
кова. М„ 1977. С. 27-28, 101; Конев С. В. Си-
нодикология. Ч. 2: Ростовский соборный си
нодик // Ист. генеалогия. Екатеринбург; 
Н.-Й., 1995. Вып. 6. С. 101 (л. 48 об.). 
Лит.: Макарий. История РЦ. Кн. 3. С. 630; 
Экземплярский А. В. Великие и удельные 
князья Сев. Руси в татарский период с 1238 
по 1505 г.: Биогр. очерки. СПб., 1891. Т. 2. 
С. 84-87; Леонид (Кавелин). Святая Русь. 
С. 184-185; Толстой М. В. Жизнеописания 
угодников Божиих, живших в пределах ны
нешней Ярославской епархии. Ярославль, 
1905. С. 48; Кучкин В. А. Рус. княжества и 
земли перед Куликовской битвой // Кули
ковская битва: Сб. ст. М., 1980. С. 44-47; Чер
касова М. С. Древнейшая ярославская жало
ванная грамота XIV века // ВИД. Л., 1987. 
Т. 19. С. 38-52 [Библиогр.]; Зимин А. А. Фор
мирование боярской аристократии во 2-й пол. 
XV - 1-й трети XVI в. М , 1988. С. 83,95, 96; 
Старина и святыни г. Романова. Ярославль, 
1991. С. 19-20; Минея (МП). Май. Ч. 2. С. 580; 
Кузьмин А. В. Боярство Ростовской земли 
кон. XII — нач. XV века // История и куль
тура Ростовской земли, 2001. Ростов, 2002. 
С. 69-77. 

В. В. Горшкова, А. В. Кузьмин 

В А С И Л И Й Д Е К А П О Л И Т 
(f 750?), исп. (пам. 28 февр., пам. 
зап. 27 февр.), жил в К-поле в 1-й пе
риод иконоборчества при визант. 
имп. Льве III Исавре. Подвизался в 
одном из К-польских мон-рей, был 

Исп. Василий Декаполит. 
Фрагмент гравюры «Святцы 

на февраль». XIX в. (ГЛМ) 

Cfuiî я АС и лЫ. 
ricnon-éiiHiKï. 
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учеником и сподвижником исп. 
Прокопия Декаполита. За привер
женность иконопочитанию вместе 
с Прокопием подвергся пыткам и 
был заточен в темницу. После смер
ти Льва III (741) продолжил бого
угодную жизнь до своей праведной 
кончины. 

Возможно, происходил из обл. 
Десятиградие (Δεκάπολις, в Заиор-
данье), однако в греч. синаксарях В. 
не назван Декаполитом, т. о. есть ве
роятность, что в рус. календарях он 
получил это прозвание по аналогии 
со своим учителем Прокопием. 

Жития В. Д. не существует, он упо
мянут в неизданном житии исп. Про
копия (Efthymiadis S. La Vie inédite 
de S. Procope le Décapolite (BHG, 
N 1583) / / AnBoll. N108.1990. P. 313-
319). 
Ист.: ActaSS. Febr. T. 3. Col. 493; Δουκάκης. 
MX. Σ. 407-408; ЖСв. Февр. С. 492-493; Сер
гий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. С. 57. 
Лит.: Janin R. Basile (5) // DHGE. T. 6. Col. 1074; 
ΘΗΕ. T. 3. Σ. 675; Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). 
Άγιολόγιον. Σ. 75. 

О. Η. Заец 

Гимнография. Память В. Д. содержит
ся в Типиконе Великой ц. ΙΧ-Χ вв., без 
богослужебных указаний (Mateos. Typi-
con. T. 1. P. 240). В Евергетидском кон. 
XI в. (Дмитриевский. Описание. Т. 1. 
С. 423) и Мессинском 1131 г. (Arranz. 
Typicon. P. 125) Типиконах 28 февр. ука
зывается служба В. Д. с «Аллилуйя». По 
Евергетидскому Типикону последова-
ние В. Д. соединялось с последованием 
сщмч. Протерия, в високосные годы оно 
переносилось на 29 февр. В Мессинском 
Типиконе память В. Д. указана вместе 
с памятью прп. Акакия Синайского, опи
сание службы отсутствует. В Студий
ских Минеях выписывается только 
служба В. Д. (Горский, Невоструев. Опи
сание. Т. 6. С. 54). 

В древнейшей редакции Иерусалим
ского устава (напр., Sinait. gr. 1096 — 
Дмитриевский. Описание. Т. 3. С. 40) 
память В. Д. также указывается вместе 
с памятью прп. Акакия. В первопечат
ном Типиконе 1610 г.— вместе с па
мятью сщмч. Протерия, хотя последо-
вание священномученику не поется 
(только в конце службы приводится его 
кондак — Л. 596-596 об.). Др. печатные 
греч. (1577) и рус. Типиконы (москов
ский 1633, используемый ныне в РПЦ, 
в к-ром помещена служба с тропарем) 
указывают только память В. Д. (служба 
с «Аллилуйя»). 

Корпус песнопений В. Д., большая 
часть к-рых приводится уже в студий
ских Типиконах и Минеях, включает в 
себя: тропарь 1-го гласа: «Шстыннып жи
тель, и ва тЬлесй д'гглъ» (он был добавлен 
в службу не ранее кон. XVII в.; до этого 

в день его памяти предполагалось совер
шение службы с «Аллилуйя» — все па
мятники старше кон. XVII в., а также 
совр. греч. Минея не упоминают тро
паря); кондак 2-го гласа, на подобен 
«Вышних ища»: «Сь высоты прш'м* вжест. 
венное йкрове'нУе» (в московских печатных 
Типиконах 1610, 1633 гг. кондак иной, 
4-го гласа: «ЁоздержлшА довротдми вукрд. 
ше'нъ»); канон 4-го гласа, творение Фео
фана, с акростихом «Της πίστεως βάσιν 
σε γινώσκω Πάτερ. Φεοφάνους» (Мры 
WCHOBAHÏE ТА ЗНАЮ ОЧ£), ирмос: «Θαλάσσης, 
το έρυθραΐον πέλαγος» (Морд чермн̂ ю ai-
MHHis), нач.: «Την βάσιν, επί την πέτραν 
θέμενος, Πάτερ της πίστεως» (Восхождеше 
нд кдлини положнвь оче в'к'ры). Самоглас-
нов в службе нет, есть 3 подобна. 

Иконография. В. Д. изображается 
обычно в монашеских одеждах, соответ
ствующих чину великосхимника. Изоб
ражения: на миниатюрах рукописных 
Минологиев — Василия II (Vat. gr. 1613. 
Fol. 426, 976-1025 гг.), Paris, gr. 1589, 
XII в. (вместе с Прокопием); оглавный 
образ В. (прп. Василия Нового (?), па
мять 26 марта) в медальоне представлен 
в греко-груз. рукописи (РНБ. О. I. 58. 
Л. 47 об., XV в.); в настенных миноло-
гиях церквей, свт. Николая в Пелинове 
(Черногория), 1717-1718 гг. (погрудно), 
Св. Троицы мон-ря Козия в Валахии 
(Румыния), ок. 1386 г., вмч. Георгия в 
Старо-Нагоричино (Македония), 1317-
1318 гг. (под 27 февр., вместе с Проко
пием); на минейных иконах на февраль 
(напр., XVI в., ВГИАХМЗ) и на минее 
годовой нач. XIX в. (УКМ). Сохранил
ся поясной образ святого работы Си
мона Ушакова, выполненный в 1670 г. 
«по обещанию околничего Василия 
Семеновича Волынского» (ГТГ. Инв. 
№ 13944) — прямолично, в темно-ко
ричной мантии, схиме и куколе с крас
ными крестами. 

В иконописном подлиннике сводной 
редакции, XVIII в. (собр. С. Больша
кова), указано на сходство обликов В. Д. 
и его сопостника Прокопия Декаполита: 
«Рус... риза преподобническая, испод 
вохра с белилом»; в прориси этого под
линника святой изображен в рост, воло
сы средней длины, «кудреваты», округ
лая длинная борода, руки сложены в 
молитвенном жесте перед грудью (ла
дони вовне). В «Руководстве к писа
нию икон святых угодников Божиих» 
(1910), составленном В. Д. Фартусовым, 
встречаем добавление к иконографии 
святого: «В руках икона Спасителя». 

Лит.: Фартусов. Руководство к писанию 
икон. С. 193; Mujoeuh. Менолог. С. 37, 277, 
357, 385; Евсеева. Афонская книга. С. 200; 
Возрожденные шедевры рус. Севера. М., 
1998. С. 63. Кат. 140. С. 36. Кат. 56; Больша
ков. Подлинник иконописный. С. 76, 109; 
Антонова, Мнева. Каталог. Т. 2. С. 414-415. 

Э. В. Шевченко 

ВАСИЛИЙ ЗАРЗМСКИИ [Ба 
сил Зарзмели; груз, ООЬОК? Ъо^ЪЭд-
Kjo], груз, агиограф IX-X вв., насто
ятель мон-ря Зарзма, автор «Жития 
и деяний благословенного Богом и 
блаженного отца нашего Серапио-
на». Прп. Серапион Зарзмский при
ходился В. 3. дядей и был осно
вателем мон-ря. Рукопись жития 
(единственная рукопись XVI в., ме-
тафраст XI в.— Кекл. А-69) обна
ружил и издал в 1909 г. груз, исто
рик и этнограф М. Г. Джанашвили. 
Ряд исследователей (С. Н. Какабад-
зе, П. И. Ингороква, В. В. Беридзе, 
Г. Н. Чубинашвили, М. С. Чхартиш-
вили) относят описанные в житии 
события ко 2-й пол. VI в., а сам па
мятник датируют 2-й пол. VII в. 
Они основываются на том, что Ми
хаил (Микаэл) Парехели, учитель 
Серапиона Зарзмского, назван уче
ником св. Шио Мгвимского, одного 
из сир. отцов сер. VI в.; при этом 
в тексте отсутствуют к.-л. упомина
ния о деятельности прп. Григория 
Хандзского (Хандзтели) в Клар-
джети в VIII—IX вв., а также све
дения о разрушительных нашестви
ях арабов. 

Др. ученые (И. А. Джавахишвили, 
К. С. Кекелидзе, Э. С. Такайшвили, 
Н. 3. Вачнадзе, Д. Рейфилд) счита
ют, что события имели место во 2-й 
пол. IX в., а житие было написано 
в 1-й пол. X в. Эти выводы были 
сделаны на основании изучения 
морфологических и синтаксических 
особенностей текста рукописи, ха
рактерных для груз, языка X -
XI вв.; отмечалось наличие лекси
ческих единиц и имен собственных 
араб, и персид. (новоперсид.) про
исхождения, вероятность заимство
вания к-рых относится к IX в., а за
фиксированы они были только в 
письменных памятниках XI-XII вв. 
(Андроникашвили М. К. Об арабских 
словах, проникших в груз, язык че
рез персидский // Тр. ТГУ: Сер. Фи-
лол. наук. №105. Тбилиси, 1965. 
С. 306 (на груз, яз.); она же. Очерки 
по ирано-груз. языковым взаимо
отношениям. Тбилиси, 1966. Т. 1. 
С. 336 (на груз, яз.)); также в житии 
упоминаются представители груз, 
родов Чорчанели и Лаклакисдзе, 
Бахлаунди, к-рые впервые появля
ются в письменных источниках XI в.; 
почитание упомянутой в тексте 
иконы Преображения началось на 
христ. Востоке с VIII в., следов., и 
в Грузии она была неизвестна до 
этого времени. 
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В. 3. описывает историю создания 
мон-рей не только в Самцхе, но и в 
Кларджети, сообщает сведения по 
географии Грузии, отдельные эпизо
ды дают представление о социаль
но-экономической и политической 
жизни. Так, рассказывая о спорах, 
вспыхнувших по поводу наследства 
в семье Бахлаунди, проживавшей в 
Самцхе, автор упоминает о завеща
нии одного из ее представителей, 
что свидетельствует о существова
нии в груз, обществе того времени 
церковного и гражданского права. 
В житии названы великий мтавари 
(князь) Мириан Бахлаунди, сын 
Бешкена, сыновья Мириана — Сула, 
Бешкен и Лаклаки. Наличие подоб
ных исторических реалий является 
характерной чертой груз, агиогра
фии, не имеющей строгих жанровых 
рамок. 
Ист.: Памятники древнегруз. агиографичес
кой лит-ры / Пер., исслед. и примеч. К. Ке-
келидзе. Тбилиси, 1956. С. 63-101. 
Лит.: Болотов В. В. Михайлов день: Почему 
собор св. архистратига Михаила совершает
ся 8 ноября?: Эортологический этюд // ХЧ. 
1892. Нояб.-дек. С. 593-644; ^υβοΉ3ηΐζ>ο 3. 
j)on(n")(Sjo Я^дпцппАй. (5?50Е?"Ьо, 1909. 
Кн. 2. С. 1—46; ftfi>A>i<?3?OK">0 о. д. obAortoob 
ЯПЪЙБО, ^дйподАо Й>Й ЯдоттсодАо ^оБйт 

н\?дпк»с>?>.·, ( v - x v i i i ьь.). οΉ°κ;ο 1 ι π '1 9 1 6 · 
Кн. 1; Peeters P. Histoires monastiques Gé
orgiennes / / AnBoll. 1917-1919. T. 36-37. 
P. 159-168,217; mujjuoDßOßno Q. 'Здбо'о'дбдАо 
ЪлпЪЭоЬ gjjçgboobù ^ Й ЯоЬ bodggsijgm.s 
"ДдЬйЬдА // ^ojoKjobob TjGoggnboßggob ЗОЙ-
ЯАд. 1919. № ι. с . 105-124; ММ^О </· à* 
novgjroo BjoAgAuAgAob оЬфнпол. ô'go-
(çobo, 1923. T. 1. С 145-148; jùjùSoch h. 
ЬйоЬАсибоР) ЗодАлБо. mAogjobo, 1924. С. 54; 
обьтАтудл Л. aor>rtg,0 ЯдпВ"д(год. roboKjnbo, 
1954. С. 324-339; ^ r W j д. ЬЙЭМЬОЬ b-gnn-
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В А С И Л И И И О А Н Н О В И Ч 
ШУЙСКИЙ (1552/53 - 12.09.1612, 
г. Гостынин, Мазовия, Польша), рус. 
царь и вел. кн. всея Руси (1606— 
1610). Сын боярина кн. И. А. Шуй-
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Царь Василий Иоаннович Шуйский. 
Гравюра. XIX в. (РГБ) 

ского (f 1573), представитель стар
шей ветви одного из самых знатных 
княжеских родов на Руси — потом
ков суздальских князей,генеалогия 
к-рых восходит к кн. Андрею Яро-
славичу (f 1264), вел. кн. Владимир
скому (1249-1252), младшему брату 
св. кн. Александра Ярославича Нев
ского. 2 представителя этого рода 
(князья Александр Васильевич и Ди
митрий Константинович) в XIV в. 
получали ханские ярлыки на Вели
кое княжение Владимирское. Как и 
др. члены семьи, В. И. Ш. во 2-й пол. 
70-х гг. XVI в. нес службу в особом 
«дворе» царя Иоанна IVВасильеви
ча, сопровождал его как 1-й рында 
в походах 1576,1577 и 1579 гг. Карь
ере В. И. Ш. способствовал брак его 
младшего брата кн. Дмитрия с Ека
териной, дочерью думного дворяни
на Малюты (Григория Лукьянови-
ча) Скуратова-Вельского (др. дочь 
этого влиятельного опричника — Ма
рия — вышла замуж за Бориса Фео-
доровича Годунова). 25 апр. 1580 г. от 
В. И. ГЛ. в Троице-Сергиев мон-рь 
поступил вклад «денег 30 рублев». 
В том же году на свадьбе царя Иоан
на IV с Μ. Φ. Нагой он был царским 
дружкой. На этой свадьбе при
сутствовала супруга В.— дочь кн. 
М. А. Репнина-Оболенского Елена. 
После смерти Иоанна IV измени
лась политическая ориентация все
го рода Шуйских, в т. ч. В. И. Ш. 
В мае 1584 г. он уже как боярин рас
сматривал в московской судной па
лате дело о злоупотреблениях одно
го из любимцев Иоанна IV дьяка 
А. В. Шерефединова. Во время борь
бы Шуйских с Годуновым В. И. Ш. 
был на воеводстве в Смоленске. 
В 1587 г. он был сослан, как и др. 
члены рода Шуйских, местом ссыл
ки В. И. Ш. стал г. Галич. Его обви
нили в тайных переговорах с литов
цами, для чего он ездил на рубеж 
под видом охоты. 

В апр. 1591 г. В. И. Ш. был возвра
щен из ссылки и занял свое место 
в Боярской думе. После смерти 
15 мая 1591 г. царевича св. Димит
рия Иоанновича боярин был послан 
в Углич во главе следственной ко
миссии, к-рая должна была выяс
нить обстоятельства смерти цареви
ча и установить причину волнений, 
происходивших в городе после вне
запной гибели Димитрия. Комис
сия, оставившая Углич 30 мая, 
2 июня сообщила Боярской думе 
и освященному Собору, что Димит
рий Иоаннович умер оттого, что 
упал на нож во время припадка эпи
лепсии, а его родственники, неспра
ведливо обвинив в убийстве цареви
ча дьяка М. Битяговского и др. лиц, 
стали виновными в расправе над 
ними и последовавших за этим вол
нениях. На основании данных сооб
щений было принято решение об 
аресте и ссылке родственников ца
ревича — Нагих и о наказании жи
телей Углича. Хотя В. И. Ш. в даль
нейшем занимал видные посты, был 
судьей рязанского Судного приказа, 
воеводой в Вел. Новгороде, его по
ложение при царском дворе было 
весьма непрочным: Борис Годунов 
запретил ему жениться после смер
ти 1-й жены. 

После появления Лжедмитрия I 
В. И. Ш. был послан в янв. 1605 г. 
с подкреплениями к войску, в к-ром 
занял пост 2-го воеводы. Он принял 
участие в битве при Добрыничах, 
в к-рой войска самозванца были 
разбиты. После смерти царя Бориса 
В. И. Ш. был вызван в Москву, где 
публично заявил, что царевич Ди
митрий умер в Угличе и он участво
вал в похоронах царевича. В даль
нейшем вместе со всей Боярской ду
мой признал Лжедмитрия I сыном 
Иоанна IV Однако уже вскоре по
сле вступления Лжедмитрия I в Мос
кву В. И. Ш. был обвинен в органи
зации заговора, целью к-рого долж
но было стать убийство самозванца 
и прибывших с ним поляков. На 
30 июня 1605 г. была назначена 
смертная казнь, но в последний мо
мент на месте казни В. И. Ш. был 
помилован, его имущество было кон
фисковано, самого же боярина со
слали и заключили в тюрьму. После 
неск. месяцев ссылки В. И. Ш. был 
возвращен ко двору, причем Лже-
дмитрий разрешил ему жениться. 
В. И. Ш. занял одно из первых мест 
в Боярской думе. На свадьбе Лже
дмитрия I с Мариной Мнишек он 
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был тысяцким и должен был коман
довать полком правой руки в гото
вившемся Лжедмитрием походе на 
Крым. 

Вместе с рядом представителей 
московской знати, сумевших при
влечь на свою сторону собиравшее
ся для войны с Крымом дворянское 
ополчение, В. И. Ш. принял актив
ное участие в подготовке заговора 
против самозванца, завершившего
ся 17 мая 1606 г. убийством Лже-
дмитрия I. После этого 19 мая сто
ронники В. И. Ш. провозгласили его 

Восшествие на престол Василия Шуйского. 
Клеймо иконы «Св. блгв. царевич Димитрий 

Угличский в житии». 1-я треть XVIII в. 
(УИХМ) 

царем перед народом в Москве на 
Лобном месте. 1 июня 1606 г. он был 
коронован в Успенском соборе Нов
городским митр. Исидором. Мн. со
временники не считали избрание 
В. И. Ш. законным, т. к. оно про
изошло без участия представителей 
«всей земли». 

При избрании В. И. Ш. на престол 
была обнародована его запись. Но
вый царь обязывался никого не каз
нить, «не осудя истинным судом 
з бояры своими», не отбирать иму
щества у родственников осужден
ных, к-рые не были их соучастни
ками, не слушать ложных доносов 
и наказывать таких доносчиков и 
«без вины ни на кого опалы своей 
не класти». Эта запись дала впосл. 
основание ряду исследователей гово
рить об имевшем место при В. И. Ш. 
ограничении царской власти. В. И. Ш. 
обещал также не мстить людям, при
чинявшим ему обиды при царе Бо
рисе. Однако, как отмечают источ-

ВАСИЛИИ ИОАННОВИЧ ШУЙСКИЙ 

ники, «вскоре по воцарении своем, 
не помня своего обещания, начат 
мстити людем, которые ему груби-
ша, бояр, и думных дияков, и столь
ников, и дворян многих разосла по 
городом и службам, а у иных у мно
гих поместья и отчины поотнима». 

При участии В. И. Ш. после убий
ства Лжедмитрия I был смещен с 
Патриаршего престола грек Игна
тий, к-рого отослали «под начал» 
в Чудов мон-рь. Были назначены 
выборы нового Патриарха. Ранее, 
сразу после переворота, В. И. Ш. 
принял решение перенести в Моск
ву останки св. царевича Димитрия. 
За ними был послан в Углич старец 
Филарет (Романов), к-рого перво
начально и предполагали сделать 
Патриархом. Участие близких к Ро
мановым бояр Шереметевых в за
говоре против Шуйского привело к 
тому, что царь остановил свой выбор 
на Казанском митр. сщмч. Ермогене. 
Когда останки царевича Димитрия 
были привезены в Москву, царь, 
встретив их у городских ворот, сам 
отнес мощи нового святого к месту 
его погребения в Архангельском со
боре. Содействуя канонизации ца
ревича, московские власти во главе 
с В. И. Ш. стремились предотвра
тить опасность появления новых са
мозванцев, к-рые выдавали бы себя 
за спасшегося «царя Димитрия». 
Позднее по приказу В. И. Ш. были 
торжественно перенесены в Троице-
Сергиев мон-рь останки его род
ственника и политического сопер
ника — царя Бориса Годунова, а так
же его жены и сына. Для их гробниц 
по приказу В. И. Ш. были изготов
лены покровы с украшениями из зо
лота, драгоценных камней и жемчу
га, на 1 мая учреждена соборная па
нихида. В февр. 1607 г. по инициа
тиве царя было принято решение 
пригласить в Москву из Старицы 
низложенного Лжедмитрием св. Пат
риарха Иова, чтобы просить у него 
прощения за нарушение крестного 
целования законному монарху — 
царю Феодору Борисовичу Годунову, 
убитому по приказу самозванца. 

Летом 1606 г. началось восстание 
против В. И. Ш. дворянства и мел
кого служилого люда юж. областей 
гос-ва, получивших разные права и 
привилегии от Лжедмитрия I и бо
явшихся их утраты при новой влас
ти. С распространением восстания к 
нему стали присоединяться казаки, 
беглые холопы, крестьяне. В ряде 
сражений правительственные вой

ска были разбиты. В окт. 1606 г. вос
ставшие под предводительством 
И. И. Болотникова и И. Пашкова 
осадили Москву. 2 дек. 1606 г. сам 
В. И. Ш. вышел с войском в поле во 
время решающего сражения. Бла
годаря расколу в стане противника 
и помощи помещиков зап. уездов 
страны восставшие были отброше
ны от Москвы. 

В марте 1607 г. В. И. Ш. при учас
тии Патриарха, освященного Собо
ра и Боярской думы утвердил Уло
жение, к-рое должно было способ
ствовать восстановлению и укреп
лению общественного порядка. Оно 
устанавливало 15-летний срок сыс
ка беглых крестьян и холопов и вво
дило суровые санкции для тех, кто 
подговаривал к побегу или прини
мал беглых. На местные власти так
же возлагалась ответственность за 
сыск беглых и их возвращение к 
прежним хозяевам. В условиях не
прекращающейся (см. ст. Смутное 
время) нормы Уложения не удалось 
применить на практике. В научной 
лит-ре неоднократно выражались 
сомнения в том, насколько точно 
В. Н. Татищев (в сочинении к-рого 
сохранилось Уложение) передал 
текст данного памятника законода
тельства В. И. Ш. 

21 мая 1607 г. царь лично возгла
вил поход против войск Болотни
кова, закончившийся 10 окт. 1607 г. 
капитуляцией Тулы — центра вос
стания. При сдаче крепости В. И. Ш. 
дал обязательство сохранить жизнь 
главным руководителям восстания — 
Болотникову и самозванцу Илейке 
Муромцу, объявившему себя Пет
ром, сыном покойного царя Феодо-
ра Иоанновича. Однако это обеща
ние было нарушено. После взятия 
Тулы В. И. Ш. вернулся в Москву, 
где 17 янв. 1608 г. вступил в брак с 
Екатериной, принявшей имя Ма
рия, дочерью убитого в 1607 г. вос
ставшими в Путивле боярина кн. 
П. И. Буйносова-Ростовского. Не
доброжелатели порицали В. И. Ш. 
за то, что он поспешил в Москву 
устраивать свой брак, не подавив 
окончательно восстания в юж. уез
дах страны. 

В кон. 1607 г. восстание разгоре
лось с новой силой, во главе его 
встал новый самозванец, приняв
ший имя якобы спасшегося царя 
Димитрия,— Лжедмитрий II. К слу
жилым людям юга России присо
единились военные отряды из Речи 
Посполитой. После того как в битве 



под г. Волховом 30 апр.— 1 мая 
1608 г. армия В. И. Ш. во главе с его 
братом боярином кн. Д. И. Шуй
ским была разбита, войска Лже-
дмитрия II летом 1608 г. подошли 
к Москве. Летом—осенью 1608 г. 
из-под власти В. И. Ш. отпали об
ширные территории на северо-за
паде страны (Псков и др. города), 
в Поволжье и в Замосковном крае. 
В Москве, к-рая оказалась в бло
каде, положение В. И. Ш. стало не
прочным: часть дворянских отря
дов, сидевших в осаде, при поддерж
ке страдавшего от лишений и по
этому также недовольного В. И. Ш. 
московского посада неоднократно 
пыталась «переменить» царя. В гра
мотах, рассылавшихся из Москвы, 
В. И. Ш. призывал население к вой
не с тушинцами для защиты «всего 
православного христианства», утвер
ждая, что, «кому сподобит Бог и 
смерти принять в нынешнее время 
за веру христянскую и за сию нахо
дящую без вины на нас обиду, будет 
ему отпущение грехов и с первыми 
мученики сподоблен будет». 

Во время восстания Болотникова 
и войны с Лжедмитрием II рус. 
епископы во главе с Патриархом 
сщмч. Ермогеном последовательно 
поддерживали В. И. Ш. как закон
ного правителя. Патриарх рассылал 
по стране грамоты с призывами 
поддержать В. И. Ш., оказал актив
ное противодействие неоднократ
ным попыткам низложить царя, 
предпринимавшимся во время оса
ды Москвы его противниками. Низ
ложение В. И. Ш. и его пострижение 
произошли вопреки ясно выражен
ной воле Патриарха. Суздальский, 
Тверской и Вологодский архиепис
копы из-за угроз расправы были вы
нуждены принести присягу Лже-
дмитрию II после занятия их епар
хий войсками самозванца. Суздаль
ский архиеп. Галактион был вызван 
к Лжедмитрию II в Тушино под Мос
квой по обвинению в измене и от 
пережитых потрясений скончался 
на обратном пути, Тверской архиеп. 
Феоктист был убит при попытке 
бегства из ставки самозванца. Рос
товский митр. Филарет (Романов) 
после захвата тушинцами Ростова 
был доставлен к Лжедмитрию II и 
согласился стать Патриархом — гла
вой Церкви во владениях самозван
ца; в этом проявились враждебные 
отношения, существовавшие между 
Филаретом и В. И. Ш. с начала прав
ления последнего. 
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После выхода в свет работы 
С. Ф. Платонова о Смуте в оте
чественной лит-ре прочно утвер
дилось представление о В. И. III. 
как о ставленнике группы аристо
кратических родов. Он отстаивал 
их интересы и потому был непопу
лярным среди более широких кру
гов дворянства. Это определение 
нуждается в нек-рых поправках. 
В наст, время доказано, что В. И. Ш. 
достаточно широко давал «москов
ские» чины, а в ряде случаев, как 
ранее и Иоанн IV, даже назначал 
в думу представителей сравнитель
но незнатных родов, пытаясь пре
вратить их в опору своей власти. 
Эта политика не привела к прочным 
результатам. Поддержки широких 
кругов дворянства В. И. Ш. не до
бился, а отношения с рядом знатных 
родов были испорчены. В сочине
ниях современников Смуты доста
точно часто встречаются критичес
кие оценки способностей В. И. Ш. 
как гос. деятеля. Его порицали за 
скупость при раздаче наград, за час
тые расправы, жертвами к-рых ста
новились невинные люди, за поощ
рение доносчиков. Отмечались и та
кие неблаговидные личные черты, 
как «блуд» и пьянство. Современ
ники осуждали и занятия царя, пре
досудительные с христ. т. зр.: его час
тые обращения за предсказаниями 
будущего к «чародеям», к-рых посе
лили у царских палат. Эти сообще
ния нарративных источников под
тверждаются свидетельством спис
ка сторонников царя, составленного 
после его низложения, где указыва
ется, что стольник И. В. Измайлов 
«был у Шуйского у чародеев и у ко-
ренщиков». 

В. И. Ш. порицали также и за 
изъятие церковных ценностей. По 
сведениям келаря Троице-Сергиева 
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мон-ря Авраамия (Палицына), по
сле окончания осады мон-ря царем 
были взяты из казны обители свы
ше 20 тыс. р., а затем и хранившие
ся там золотые и серебряные сосу
ды. Разумеется, такие изъятия были 
мерой вынужденной (необходимо 
было платить жалованье детям бо
ярским и наемному иностранному 
войску), но царя укоряли за то, что 
полученные средства он использо
вал на личные нужды. Однако у 
В. И. Ш. были и свои сторонники. 
Об этом говорит его идеальный об
раз в «Повести о победах Москов
ского государства», созданной в сре
де служивших ему смоленских дво
рян. 

Летом 1608 г. В. И. Ш. направил 
в Новгород своего племянника боя
рина кн. Михаила Васильевича Ско-
пина-Шуйского просить помощи у 
швед. кор. Карла IX. В февр. 1609 г. 
был заключен Выборгский договор, 
по к-рому В. И. Ш. получал военную 
помощь, уступив за это Швеции 
г. Корелу с уездом. В 1609 г., когда 
польско-литов. войска и казацкие 
отряды самозванца стали взыски
вать с населения огромные деньги 
на свое содержание, совершать на
силия и грабежи, началось восста
ние населения Замосковного края 
и Русского Севера против власти 
Лжедмитрия II; из лагеря Лжедмит-
рия II в Москву стали отъезжать 
дети боярские. Положение царя укре
пилось. Весной 1609 г. начался по
ход к Москве армии кн. Скопина-
Шуйского. В ряде сражений летом-
осенью 1609 г. войска Лжедмитрия II 
не смогли сдержать ее движение, 
значительная часть уездов страны, 
ранее подчинявшихся самозванцу, 
признала законным царем В. И. Ш. 

С начала правления В. И. Ш. важ
нейшим вопросом стало урегулиро
вание отношений с Речью Посполи-
той. После переворота и убийства 
Лжедмитрия I в Москве были задер
жаны и отправлены в ссылку мн. 
поляки, приехавшие в Москву с Лже
дмитрием I или прибывшие позднее 
на его свадьбу с Мариной Мнишек; 
В. И. Ш. также задержал прибыв
ших в Москву «великих послов» 
Речи Посполитой. Тех и других об
виняли в соучастии в плане насиль
ственного истребления рус. поли
тической элиты и насаждения като
личества в Русском гос-ве. Когда 
в июне 1606 г. В. И. Ш. отправил 
в Речь Посполиту посольство с ин
формацией о происшедших собы-
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тиях, польск. власти потребовали 
освобождения задержанных, угро
жая в противном случае оказать под
держку объявившимся в России са
мозванцам. Приход польско-литов. 
отрядов на помощь Лжедмитрию II 
еще более ухудшил отношения меж
ду гос-вами. В июле 1608 г. был за
ключен договор о перемирии на 
3 года и 11 месяцев, по к-рому царь 
обязывался освободить задержан
ных, а кор. Сигизмунд III Ваза — 
отозвать своих подданных, под
держивавших Лжедмитрия И. Од
нако условия договора польско-
литов. стороной не были выполне
ны. В сент. 1609 г. король перешел 
границу и осадил Смоленск, при
звав к себе на службу польско-
литов. шляхту, служившую Лже
дмитрию II. Опасаясь их согла
шения с Сигизмундом III, 27 дек. 
1609 г. самозванец тайно бежал со 
своими сторонниками из Тушина 
в Калугу. Служившие ему ранее 
войска отошли на запад. 12 марта 
1610 г. армия Скопина-Шуйского 
вошла в Москву. 

После победоносного окончания 
кампании В. И. Ш. предпринял важ
ный шаг, к-рый по замыслу царя 
должен был обеспечить ему под
держку широких кругов дворян
ства. Сотни детей боярских, сохра
нивших во время Смуты верность 
В. И. Ш., получили возможность 
превратить в вотчину ' / , часть зе
мель, положенных им по помест
ному окладу. 

Весной 1610 г. начался сбор боль
шой армии для похода под Смо
ленск. Рус. войска были усилены 
корпусом наемников, набранных на 
службу Я. Делагарди. Командую
щий армией кн. Скопин-Шуйский 
неожиданно скончался после пира 
в Москве 23 аир. 1610 г. Распро
странившиеся слухи о том, что он 
был отравлен Екатериной, женой 
Д. И. Шуйского, по приказу своего 
мужа и В. И. Ш., опасавшихся при
тязаний племянника на трон, нанес
ли сильный удар по репутации царя. 
24 июня в битве при с. Клушине рус. 
армия во главе с кн. Д. И. Шуйским 
была разбита. Польско-литов. ар
мия подступила к Москве. 17 июля 
1610 г. на собрании Боярской думы, 
находившихся в городе дворянских 
отрядов и московского посада бы
ло принято решение о низложении 
В. И. Ш., составлена запись, что 
«над ним никакова дурна не учи
нить». В. И. Ш. отказался подчи-

В дек. 1618 г. останки 
В. И. Ш. и его брата 
Дмитрия по распоря
жению кор. Сигизмун-

Церковь 
во имя мц. Татианы 

при 1-й гимназии 
в Варшаве. 

Фотография. 
Нач. XX в. 

ниться этому решению и был поме
щен под стражей на своем старом 
боярском дворе. 19 июня противни
ки низложенного царя из рядов дво
рянства насильно постригли его в 
иноки и заточили в московский Чу
дов мон-рь. Тогда же была постриже
на в монахини и отправлена в суз
дальский в честь Покрова Богороди
цы мон-рь его жена. 

После заключения в авг. 1610 г. 
договора об избрании на рус. трон 
польск. королевича Владислава (см. 
Владислав IVВаза) В. И. Ш. вместе 
с братьями Дмитрием и Иваном был 
передан командующему польско-
литов. армией гетману С. Жолкев-
скому, к-рый по договоренности с ду
мой поместил низложенного царя в 
Иосифов Волоколамский мон-рь. Уез
жая из Москвы, Жолкевский в нару
шение договоренности увез В. И. Ш. 
с собой к кор. Сигизмунду III под 
Смоленск. По приказу гетмана низ
ложенного царя одели в «мирское» 
платье, к-рое В. И. Ш. и носил до 
смерти. После пребывания под стра
жей в различных белорус, городах 
В. И. Ш. (вместе с братьями и смо
ленским воеводой М. Б. Шейным) 
был вынужден участвовать в каче
стве пленника в триумфальном въез
де Жолкевского в Варшаву 29 окт. 
1611 г., а затем в королевском дворце 
в присутствии всей высшей польск. 
знати (во время заседаний в Варша
ве сейма) он поклонился кор. Си
гизмунду. Помещенный затем под 
стражу в замке в г. Гостынин в Ма-
зовии, В. И. Ш. здесь и скончался, 
вслед за ним умер 17 сент. того же 
года его брат Дмитрий. Во вкладной 
книге Троице-Сергиева мон-ря со
хранилась запись о том, что «124 
(1616)-го году февраля в 22 день по 
государе царе и великом князе Ва-
силье Ивановиче всеа Русии дала 
вкладу его благоверная царица и ве
ликая княгиня инока Елена Петров
на денег 200 рублев». 

да были перенесены в 
Варшаву и погребены в 
специально выстроен

ной усыпальнице, получившей на
звание «московская каплица», или 
«русская часовня». Этот небольшой 
мавзолей был украшен надписями, 
сообщавшими о победах поляков, 
к-рые привели к пленению похо
роненного здесь московского царя. 
В России правительство царя Ми
хаила Феодоровича восприняло та
кие похороны В. И. Ш. как уни
жение для чести страны. После за
ключения Поляновского мирного 
договора между Россией и Речью 
Посполитой (1634) останки В. И. Ш. 
по настоянию Михаила Феодорови
ча были отданы рус. стороне. 10 июня 
1635 г. прах В. И. Ш. был торже
ственно внесен в Москву, где его 
встречали Патриарх ИоасааЫт царь 
Михаил. В тот же день в Архангель
ском соборе Московского Кремля 
по В. И. Ш. отслужили панихиду, 
a l l июня его погребли рядом с др. 
московскими вел. князьями и царя
ми. В 1894^1898 гг. в Варшаве (вхо
дившей тогда в состав Российской 
империи) на месте первоначаль
ного погребения В. И. Ш. в память 
о царе-пленнике было воздвигнуто 
здание 1-й варшавской гимназии с 
большой домовой церковью. 

Суздальские князья, к к-рым при
надлежал род Шуйских, были тесно 
связаны с суздальским собором Рож
дества Богородицы, в к-ром находи
лись княжеские захоронения и со
вершались панихиды по суздаль
ским князьям. Здесь в день смерти 
В. И. Ш. совершали по нему пани
хиды Суздальские архиереи. В По
кровском суздальском мон-ре, где 
находились погребения жен. части 
суздальских княжеских семейств, 
в 1626 г. скончалась и была похоро
нена супруга В. И. Ш , а позднее бы
ла погребена его дочь от этого бра
ка Анастасия. Данные о вкладах 
В. И. Ш. в собор и мон-рь не обнару
жены. Известно, что вместе с брать
ями Дмитрием и Иваном В. И. Ш. 
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Б. И. Флоря 

ВАСИЛИЙ КАЛИКА ( | 3.07.1352, 
Михайловский мон-рь на устье 
Узы), свт. (пам. 10 февр., 3 июля, 
4 окт., в 3-ю Неделю по Пятидесят
нице — в Соборе Новгородских свя
тых), архиеп. Вел. Новгорода и Пско
ва. До пострижения в монашество 
носил имя Григорий, служил свя
щенником в новгородской ц. святых 
Космы и Дамиана «на Холопьи ули-
ци» в Неревском конце. Совершил 
паломничество в Св. землю, о чем 
впосл. упоминал в послании к Твер
скому еп. св. Феодору II (Доброму), 
об этом же свидетельствует и про
звище Калика, т. е. паломник. Гри
гория, «мужа добра и смерена», нов
городцы избрали по жребию архи
епископом после 8-месячного вдов
ства кафедры, вызванного уходом 
на покой прежнего архиепископа 
свт. Моисея, принявшего схиму (др. 
кандидатами на архиепископский 
престол были иером. Арсений и 
архим. (очевидно, юрьевский) Лав
рентий). 

1 янв. 1331 г. свящ. Григорий при
нял постриг с именем в честь поми
наемого в этот день свт. Василия 
Великого. 24 июня того же года от
правился на поставление во Влади
мир-Волынский, где в то время на
ходился Киевский митр. Феогностп. 
В пути В. К. был задержан литов. 
вел. кн. Гедимином и вынужден был 
обещать передачу Новгородом сыну 
Гедимина Нариманту (Глебу) ряда 
новгородских пригородов и земель 
(Ладогу, Орехов, Корелу и половину 
Копорья). 25 авг. В. К. был хирото
нисан во архиепископа Новгород
ского и Псковского. Во время пре
бывания во Владимире-Волынском 
В. К. не допустил образования Псков
ской епархии во главе с неким Ар
сением (неизвестно, тем ли самым, 
к-рый был кандидатом в Новгород
ские архиепископы, или нет), чего 
совместно добивались союзные в то 
время Псков и Великое княжество 
Литовское. На обратном пути В. К. 

и его свита «уходом бежали» от по
сланной Гедимином погони. Под 
Черниговом они подверглись напа
дению киевского кн. Федора, взяв
шего с новгородцев откуп. В. К. вер
нулся в Новгород 8 дек. 1331 г. 

Во время пребывания В. К. на ка
федре в Новгороде шло активное 
гражданское и церковное строи
тельство. В 1331 г., еще до епископ
ской хиротонии, В. К. повелел зало
жить белокаменный Новгородский 
кремль, строительство к-рого завер
шили «в два лета», в 1335 г. было на
чато возведение каменного острога 
на Торговой стороне. В 1338 г. В. К. 
«своими людми» построил новый 
Великий мост через Волхов вза
мен разрушенного наводнением, чем 
«много добра створи християном». 
По приказу святителя осенью 1341 г. 
был возведен «терем великий», в 
1350 г.— каменная палата на вла
дычном дворе. Активное участие в 
городском строительстве не было 
типично для архиереев более ран
него времени и отразило возросшее 
значение архиепископа как факти
ческого главы Новгородского гос-ва 
в условиях ставшего с 20-х гг. XIV в. 
постоянным отсутствия князя. 

В 1333 г. по указанию В. К. со
бор Св. Софии был покрыт свин
цовой кровлей, на центральной гла
ве был поставлен «великыи» крест. 
В 1336 г. вокруг кафедрального со
бора устроили «тын новый», у при
твора храма — медные позолочен
ные двери. В 1341 г., после большо
го пожара, собор был вновь покрыт 
свинцом и получил новый иконо
стас. В 1342 г. по повелению В. К. 
для звонницы Св. Софии мастером 
Борисом был отлит «колокол вели
кыи». По благословению архиерея 
в городе были поставлены новые 
каменные церкви: Покрова Богоро
дицы на Зверинце (1335), Входа 
Господня в Иерусалим в Детинце 
(1336-1337, расписана артелью 
Исайи Гречина в 1338-1340), Бла
говещенская на Городище (заложе
на 27 мая, освящена архиепископом 
24 авг. 1344), Пятницкая и святых 
Космы и Дамиана на Космодемьян
ской ул. (1345), Спасская в мон-ре 
на Ковалёве (1345). В 1348 г. по 
повелению В. К. была расписана 
Воскресенская ц. в Деревяницком 
в честь Воскресения Господня жен. 
мон-ре, заложенная в 1335 г. 

В 1338 г. святитель установил 
местное празднование Рядитенской 
иконе Пресв. Богородицы, обретен-



ной 6 июля в ц. Пресв. Троицы на 
Рядятине ул. в Новгороде. Икона, 
находившаяся над сев. дверями хра
ма, опустилась вниз и «ста особе, 
ничим же не поддержима, ни сте
ною, и быша слезы из очию ей» 
(ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. Стб. 408; вос
поминание этого события отмечено 
под 6 июля в Коряжемских святцах 
1621 г. (РГБ. Унд. № 237. Л. 221) и 
Месяцеслове Симона (Азарьина) 
сер. 50-х гг. XVII в. (РГБ. МДА. 
№ 201. Л. 322 о б . - 323)). В 1342 г., 
после очередного большого пожара 
в Новгороде, В. К. с новгородским 
духовенством обошел крестным хо
дом все городские храмы и мон-ри, 
молясь о предотвращении нового 
бедствия. В том же году ему удалось 
прекратить волнения в Новгороде, 
чуть было не вылившиеся в столк
новение жителей Торговой и Со
фийской сторон. В. К. участвовал 
в похоронах посадника Варфоломея 
Юрьевича. По гипотезе Н. А. Каза
ковой, в период святительства В. К. 
в Новгороде зародилось движение 
стригольников. 

Архиепископ проводил активную 
внешнюю политику, отстаивая ин
тересы Новгорода в отношениях с 
западноевроп. гос-вами, рус. вели
кими княжествами, а также с «млад
шим братом» Новгорода Псковом. 
В 1333 г., во время боевых действий 
московского и новгородского войск 
под Торжком (начавшихся из-за 
обострения вопроса об уплате «вы
хода» в Орду), В. К. вел в Перея-
славле мирные переговоры с мос
ковским вел. кн. Иоанном Данилови
чем Калитой, к-рые, несмотря на 
предлагаемый новгородцами откуп 
(500 р.), не привели к заключению 
мира. Сразу после окончания пере
говоров В. К. поехал в Псков, где 
был принят «с великою честью» (до 
этого визита Новгородские еписко
пы не были в городе 7 лет). В Пско
ве В. К. крестил св. Михаила, сына 
блгв. тверского вел. кн. Александра 
Михайловича, в 1341 г. мальчика при
везли к архиепископу «грамоте учит
ся». В июне 1334 г. во Владимире 
В. К. участвовал в хиротонии Са-
райского еп. Афанасия. 16 февр. 
1335 г. в Новгород приехал вел. кн. 
Иоанн Калита и был заключен мир; 
в том же году В. К. со знатнейшими 
боярами нанес ответный визит в 
Москву, где «чести великой много 
видел». После заключения новго-
родско-московского союза обостри
лись новгородско-псковские отно-
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шения. «Подъезд» В. К. в Псков в 
1337 г. закончился разрывом: пско
вичи не позволили архиерею вер
шить суд в городе, В. К. покинул 
Псков, «прокляв» горожан. 

В 1340 г., во время конфликта 
между Новгородом и московским 
кн. Симеоном Гордым из-за «черно
го бора» (дани Орде), В. К., прибыв 
в Торжок во главе новгородской де
легации, способствовал заключению 
мира. В 1341 г. он принимал в Нов
городе митр. Феогноста с многочис
ленной свитой, при этом «тяжко же 
бысть владыце и монастырем кор
мом и дары». В 1346 г., во время ви
зита В. К. в Москву для приглаше
ния в Новгород вел. кн. Симеона, 
митрополит наградил архиепископа 
крещатыми ризами (полиставрием). 

В 1339 г. новгородские послы, в т. ч. 
от владыки (его племянник Мат
фей), заключили договор со Швеци
ей «по старым грамотам». 6 янв. 
1342 г. в Юрьеве (Дерпте) был за
ключен договор с Ригой, Готским бе
регом и нем. городами, урегули
ровавший торговлю воском; с рус. 
стороны «владыка Новгородский» 
в договоре был назван первым. 
В 1348 г. на предложение швед. кор. 
Магнуса Эриксона прислать своих 
«философов» для диспута о вере 
В. К. с посадником и тысяцким от 
имени всех новгородцев ответили: 
«Аще хощеши уведати, коя вера 
лучши, наша ли или ваша, пошли 
к Цесарьскому граду к Патриарху, 
занеже мы прияли от гричь право
верную веру, а с тобою не спираем
ся про веру». Шведы начали прину
дительно крестить в католичество 
ижорян и захватили крепость Оре
хов, вскоре они были разбиты нов
городцами в Ижорской земле, Оре
хов после осады был освобожден. 

В 1352 г. В. К. руководил в Оре
хове строительством новых крепост
ных башен. По возвращении в Нов
город он принял псковских послов, 
к-рые просили архиерея приехать в 
охваченный эпидемией чумы Псков 
для благословения горожан. Взяв с 
собой юрьевского архим. Никифора, 
игуменов и священников, святитель 
отправился в бедствующий город 
«не в свои лета, ни во свою чероду, 
но тако хотя благословити детей 
своих пскович и попов». В Пскове 
он дважды служил в Троицком со
боре, а также в Снетогорском муж. 
мон-ре Рождества Богородицы, в Ми
хайловской и Иоанно-Богословской 
церквах, совершал крестные ходы 

с мощами святых вокруг города. 
Уезжая, архиерей благословил пско
вичей. На обратном пути он заболел 
и был доставлен в Михайловский 
мон-рь в устье р. Узы, притока Ше-
лони, где и скончался. В. К. был по
гребен 5 июля 1352 г. в новгород
ском Софийском соборе. 

Известны 6 именных печатей В. К. 
(по каталогу В. Л. Янина, № 468/1-3, 
469/1-2, 469а). На лицевой стороне 
печатей надпись: «Василии архи-
епискуп Новгород(с)кии», на обо
роте — изображение Богоматери 
«Знамение» в полный рост. Во вре
мя святительства В. К. количество 
именных владычных булл сократи
лось по сравнению с более ранним 
временем. Янин объясняет это тем, 
что при В. К. сузилась сфера архи
епископского суда, при предшест
веннике В. К. свт. Моисее (1326-
1330) она была широкой за счет со
кращения полномочий княжеского 
наместника и посадника. Известны 
также 5 печатей владычних намест
ников в Нов. Торгу, относящиеся к 
периоду святительства В. К. (по ка
талогу Янина, № 529, 530, 530а, 
531/1-2). На лицевой стороне печа
тей надпись: «Печать ноторжьского 
намест(ника)», на оборотной — изоб
ражение свт. Василия Великого в 
полный рост, с воздетыми руками, 
в левой руке — кодекс. 

В. К. является одним из главных 
действующих лиц «Повести о белом 
клобуке» (кон. XV — нач. XVI в.), 
где речь идет о присылке Новгород
скому архиепископу из К-поля бе
лого клобука в знак отличия от др. 
рус. архиереев. Белый клобук дей
ствительно был обнаружен во время 
вскрытия в 1946 г. погребения од
ного из Новгородских архиереев в 
Мартирьевской паперти Софийско
го собора. Исходя из наличия в за
хоронении полиставрия, А. Л. Мон-
гайт считал, что там был погребен 
В. К. Однако Янин полагает, что бе
лый клобук мог принадлежать как 
В. К., так и «любому более поздне
му, нежели Василий, новгородскому 
архиепископу», в частности Симео
ну или Евфимию I. 

Перу В. К. принадлежит послание 
Тверскому еп. св. Феодору II (Доб
рому) о рае, помещенное под 1347 г. 
в ряде летописных сводов. До В. К. 
дошли сведения о спорах в Твери: 
существует ли еще «земной» рай, со
зданный для Адама и Евы, или 
же, как полагал свт. Феодор, «зем
ной» рай погиб и есть только рай 
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«мысленный». В. К. был не согласен 
с т. зр. Тверского епископа. Для до
казательства своего мнения Новго
родский архиерей приводит как лит. 
свидетельства (преимущественно из 
апокрифов — «Еноха книги», «Хож
дения Агапия в рай», «Слова о Ма
карии Римском»), так и показания 
«видоков» (очевидцев) — новгород
ских моряков, обнаруживших в 
«Дышучем море» (Баренцевом м.) 
место загробных мучений, а затем 
якобы достигших «земного» рая, 
к-рый они описывали как высокую 
гору с изображением на ней Деису-
са. M. H. Сперанский высказал пред
положение о принадлежности перу 
В. К. «Сказания о святых местах, 
о Костянтинограде» (ок. 1323). 

Согласно церковному преданию, 
B. К. занимался иконописанием. 
Ему приписывают образ святых 
князей Бориса и Глеба из храма, по
священного князьям-мученикам, в 
Детинце (впосл. находилась в ц. По
крова в Детинце) и икону Благове
щения из Благовещенской ц. на Го
родище. 

Начало местного почитания В. К. 
относится к сер. XV в.: в 1439 г., по
сле обретения нетленных мощей архи-
еп. Иоанна в притворе Софийского 
собора, архиеп. св. Евфимий II (Вя-
жицкий) установил на 4 окт. празд
нование всем новгородским князь
ям и святителям, погребенным в со
боре. Почитание В. К. не выходило 
за пределы Новгородской епархии. 
Канонизация В. К. подтверждена 
включением его имени в Собор Нов
городских святых, празднование 
к-рому было установлено 10 июля 
1981 г. по благословению Ленин
градского и Новгородского митр. 
Антония (Мельникова). 
Соч.: ПСРЛ. Т. 6. СПб., 1853. Приб. С. 8 7 -
89; Т. 7. СПб., 1856. С. 212-214; Николаева Т. В. 
Прикладное искусство Моск. Руси. М., 1976. 
C. 62; БЛДР. СПб., 1999. Т. 6: XIV - сер. XV в. 
С. 42-49. 
Ист.: ПСРЛ. Т. 3. М , 2000. С. 99, 343-344, 
359; Т. 4. Вып. 1. С. 263-265; Т. 6. Вып. 1. М., 
2000. Стб. 404; ГВНиП. № 41; Псковские ле
тописи. М.; Л., 1941. Вып. 1; М., 1955. Вып. 2 
(по указ.); РИБ. Т. 6. СПб., 19082. № 7. 
Стб. 436, 442-444 (Доп.). 
Лит.: Макарий (Миролюбив), архим. Архео
логическое описание церк. древностей в Нов
городе и его окрестностях. М., 1860. Ч. 1. 
С. 488; Ч. 2. С. 20, 105; Филарет (Гумилев-
ский). РСв. СПб., 1882. Т. 1 (янв.-апр.). 
С. 191-200; Тихомиров П. И. Кафедра Новго
родских святителей. Новгород, 1891. Т. 1. 
С. 165-190; Голубинский. Канонизация свя
тых. С. 157; Артоболевский С. Св. Василий, 
архиеп. Новгородский: (Ист.-биогр. очерк из 
церк. жизни Новгорода в XIV в.) // Моск. 
ЦВед. 1904. № 46. С. 531-534; № 47. С. 544-
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546; 1905. № 3. С. 27-30; № 10. С. 111-113; 
№ 15. С. 176-179; № 17-18. С. 201-207; Со
колов Пл. Рус. архиерей из Византии и пра
во его назначения до нач. XV в. К., 1913. 
С. 291-296; Sedel'nikov A. D. Vasilij Kalika: 
L'histoire et la legende / / RES. 1927. T. 7, fasc. 
3/4. P. 224-240; Сперанский M. H. Из старин
ной новгородской лит-ры XIV в. Л., 1934. 
С. 106; Монгайт А. Л. Раскопки в Мартирь-
евской паперти Софийского собора в Новго
роде/ /КСИИМК. 1949. Вып. 24. С. 100-104; 
Якунина Л. И. Ткани из раскопок в Софий
ском новгородском соборе // Там же. С. 105— 
107; Казакова Η. Α., Лурье Я. С. Антифео
дальные еретические движения на Руси 
XIV - нач. XVI в. М.; Л., 1955. С. 20, 33, 3 5 -
38; Клибанов А. И. Реформационные движе
ния в России в XIV — 1-й пол. XVI в. М., 
1960. С. 138-149; Черепнин Л. В. Образова
ние Рус. централизованного гос-ва в XIV-
XV вв. М„ 1960. С. 501-505, 526-529, 543; 
Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси, X -
XV вв. М., 1970. Т. 2. С. 47-48, 50, 58, 60, 64, 
177, 187, 237, 241; он же. Некрополь Новго
родского Софийского собора. М., 1988. С. 6 1 -
67; Янин В. Л., Гайдуков П. Г. Актовые печати 
Древней Руси, X-XV вв. М„ 1998. Т. 3. С. 78, 
84, 179-180, 188; Вздорное Г. И. Портреты 
новгородских архиепископов в искусстве 
XIV в. / / ДРИ. М., 1980. Вып.: Монументаль
ная живопись XI-XVII вв. С. 115-122; Хо
рошев А. С. Церковь в соц.-полит. системе 
Новгородской феодальной республики. М., 
1980. С. 57-71,93-95,102-104; Панченко A.M. 
Василий Калика// СККДР. Вып. 1. С. 92-95; 
Мильков В. В. Церк., народные и античные 
представления об ином мире в их отношении 
к апокрифическому образу рая // Древняя 
Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 250-
280; Мацуки Ейзо. Избрание и поставление 
Василия Калики на Новгородское владыче
ство в 1330-1331 гг. // Вел. Новгород в ис
тории средневек. Европы. М., 1999. С. 207-
217; Соколов Р. А. Архиеп. Моисей и Василий 
Калика и внешняя политика Вел. Новгорода 
// Мавродинские чтения: Сб. ст. СПб., 2002. 
С. 54-60. 

М. В. Печников 
Житие В. К. Попытка написать 

отдельное житие В. К. была пред
принята между 1472 г. и 1-й четв. 
XVI в., по всей вероятности, в Пско
ве. Единственный известный в наст, 
время список жития находится в со
ставе Пролога стишного на март— 
авг. особой редакции, созданной пу
тем присоединения написанных для 
этой цели стихов к Прологу нестиш-
ной редакции (Рим. Б-ка Папского 
ин-та восточных исследований. 
Слав. № 5. Л. 160) под 3 июля. Жи
тие В. К. в данной рукописи Проло
га является частью большого комп
лекса житий рус. святых (не менее 
13), написанного специально для 
этой редакции сборника. Время со
здания жития (и, вероятно, всей 
этой редакции Пролога) определя
ется, с одной стороны, датой списка 
(1-я четв., возможно 10-е гг., XVI в., 
многочисленные ошибки писца не 
позволяют считать рукопись архе-
типной), с др.— наличием в этом 
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Прологе под 27 мая (Л. 113) памя
ти перенесения мощей Московских 
святителей Киприана, Фотия и 
Ионы (1472). 

Житие В. К. в рим. Прологе пред
ставляет собой краткий некролог, 
основные сведения к-рого не выхо
дят за рамки информации, содержа
щейся в Новгородской I летописи 
младшего извода и сопровождаю
щего ее списка Новгородских архи
епископов. При этом с летописными 
известиями согласуются дата (чис
ло и месяц, год не; назван), и место 
кончины святителя, и факт его по
гребения в «большом притворе» Со
фийского собора в Новгороде. 
В остальном сведения жития край
не скудны, оно (в отличие от ле
тописи) не сообщает мирского име
ни В. К., ошибочно называет цер
ковь, в к-рой он служил до постав-
ления на кафедру священником, 
«святым Воскресением», относит 
время епископской хиротонии к «ко
нечным летам» посадничества (?) 
«Матфея Феодоровича» и к пребы
ванию в должности тысяцкого неко
его Василия. В житии ничего не го
ворится об обстоятельствах постав-
ления В. К. на кафедру и о его цер
ковной и гос. деятельности, срок его 
архипастырства ошибочно опреде
лен в 6 лет и 2 месяца. В заключение 
сообщается, что В. К. был «прияте
лем» неизвестному «преподобному 
Игнатию» и «поставил наместни
ком святаго Евфимия». Последнее 
известие в сочетании с отмеченной 
продолжительностью пребывания 
святителя на кафедре заставляет 
предполагать в данном случае не
объяснимое смешение биографичес
ких сведений о В. К. и о Новгород
ском архиеп. Симеоне—Сампсоне 
(1416-1421), преемником к-рого 
был Евфимий I (1423-1429). Текст 
жития не опубликован. 
Лит.: Джурова Α., Станчев К. Описание сла
вянских рукописей Папского восточного ин
ститута. R., 1997. С. 22-25; ТуриловА.А. Рец.: 
Джурова Α., Станчев К. Описание славян
ских рукописей // Славяноведение, 2001. 
№4. С. 120-122; он же. К ранней истории об-
щерус. почитания прп. Евфимия Суздаль
ского: (Неизв. кр. житие в Прологе нач. 
XVI в. из б-ки Папского Вост. ин-та в Риме) 
// Суздальский Спасо-Евфимиев мон-рь в 
истории и культуре России: Мат-лы науч.-
практ. конф. Владимир, 2003. С. 22-24. 

А. А. Турилов 
Иконография. Прижизненное изоб

ражение В. К. сохранилось на Васильев
ских вратах: архиепископ представлен 
на центральном валике, стоящим у под
н о ж и я трона Христа, обратив к Нему 
лицо и поднятые в жесте моления руки. 
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Лит.: Вздорное Г. И. Портреты новгородских 
архиепископов в искусстве XIV в. // ДРИ. 
М., 1980. [Вып.:] Монументальная живопись 
XI-XVII вв. С. 115-134; Пятницкий Ю. А. 
Двери церковные («Васильевские врата») // 
Декоративно-прикладное искусство Вел. Нов
города: Худож. металл XI-XV вв. М., 1996. 
№ 76. С. 310-311; Маркелов. Святые Древ
ней Руси. Т. 1. № 198; Т. 2. № 89. С. 72; Пре
ображенский А. С. Архиерейский проскине-
зис: Спас митр. Киприана и ктиторская ико
нография XIV в. // Russia Mediaevalis. Münch., 
2001. T. 10, Ν 1. S. 76-106; Словарь рус. ико
нописцев XI-XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Ко
четков. М„ 2003. С. 112. 

M. A. M. 

На нем святительский головной убор, 
фелонь, омофор и поручи. Это изобра
жение близко образу митр. Максима на 
Максимовской иконе Божией Матери 
(1299-1305 ГВСМЗ). А. С. Преобра
женский отмечает его влияние в свою 
очередь на др. ктиторские портреты 
Новгородских владык XIV-XV вв. По 
мнению исследователей, в образе В. К. 
были сохранены портретные свойства, 
напр. «большие вопрошающие глаза, 
толстый крючковатый нос, мягко круг
лящаяся борода» {Вздорное. С. 115). А. 
И. Седельников относил к портретам В. 
К. также рисунок, вероятно XIV в., в 
новгородской Минее Служебной на ян
варь (ГИМ. Син. 163. Л. 255 об., XII в.), 
рядом с к-рой располагаются пометки с 
упоминанием В. К., но Вздорнов счита
ет, что на миниатюре представлен свт. 
Николай, архиеп. Мирликийский, а над
пись является пробой пера и не связана 

Лист с предполагаемым изображением 
свт. Василия Калики (справа внизу?). 
Новгородская служебная Минея. XII в. 
Январь (ГИМ. Син. № 163. Л. 255 об.) 

с изображением. Под изображением Бо
гоматери Оранты выгравирована молит
ва Богородице, написанная, несомненно, 
самим В. К. 

В. К. представлен на неск. миниатю
рах Лицевого летописного свода 70-х гг. 
XVI в., посвященных событиям новго
родской истории, напр., созыву веча в 
1342 г.; он облачен в святительские 
ризы, белый клобук с длинными воскри-
лиями, у него недлинная и округлая се
дая борода (БАН. 30.7.30. Древний ле
тописец. Т. 2. Л. 394). 

На поздних иконах, представляющих 
Собор Новгородских святых, фигура 
В. К. (на голове клобук) включена в свя
тительский чин (1728, ГТГ; XVIII в., из 
собр. H. M. Постникова, местонахожде
ние неизвестно). Описание образа В. К. 
содержится в одном из поздних иконо
писных подлинников, т. и. Строгановс
ком толковом (БАН. Строг. 66. Л. 152, 
кон. XVIII в.), без указания дня памя
ти: «А подобием впросед, брада со Вла-
сиеву, на конце вдвоем повилась, кос-
мачки, на главе клабук бел, ризы святи-
тельския». 

В А С И Л И Й К А М Е Н С К И Й 
(2-я пол. XVII - 1-я пол. XVIII в.?), 
прп., Христа ради юродивый (пам. 
2 авг. и в 3-ю Неделю по Пятидесят
нице — в Соборе Вологодских свя
тых), мои. Спасо-Каменного в честь 
Преображения Господня муж. мон-ря 
на Кубенском оз. До 20-х гг. XX в. 
в Преображенском соборе мон-ря, 
в нижней ц. во имя святителей Мос
ковских Петра, Алексия и Ионы, 
в правом зап. углу в особой палатке 
(не сохр.), почиталась могила В. К., 
здесь же находилась рака с надгроб
ным образом святого, близ нее хра
нились шапка из железных полос и 
вериги преподобного. В июле 1774 г., 
когда во время сильного пожара вы
горела вся церковь, уцелела только 
деревянная рака святого и образ. 
В 1851 г. на средства московского 
купца И. А. Колесова над гробом 
преподобного устроили новую мед
ную раку, на к-рой находилось изоб
ражение В. К. в рост. 17 июня 1870 г. 
по дороге в Архангельск Спасо-
Каменный мон-рь посетил вел. кн. 
Алексей Александрович. После мо
лебна в Преображенском соборе вы
сокий гость прикладывался к мо
щам св. блгв. кн. Иоасафа Камен
ского (f ок. 1457) и к раке В. К. 

Время жизни преподобного можно 
установить приблизительно, т. к. ос
новной источник по истории Спасо-
Каменного мон-ря — «Сказание из
вестно о Каменном монастыри» Па-
исия (Ярославова) (написано ранее 
22-23 дек. 1501, дополнено в XVI-
XVII вв.) — не содержит сведений о 
святом. Не упоминает о раке и лич
ных вещах святого и монастырская 
опись 1670 г., составленная по указу 
архиеп. Вологодского и Великопер-
мского Симона. Отсюда можно за
ключить, что В. К. подвизался в 
мон-ре во 2-й пол. XVII в. Время ка
нонизации святого неизвестно, пре
подобный упомянут в списке святых 
Вологодской епархии, составленном 

в 1811 г. Вологодским еп. (впосл. 
митрополит) Евгением (Болховити-
новым). Память В. К. совершалась в 
мон-ре в день его тезоименитства. 
Канонизация В. К. подтверждена 
включением его имени в Собор Во
логодских святых, празднование 
к-рому было установлено в 1841 г. 
по благословению Вологодского еп. 
Иннокентия (Борисова). 
Ист.: Прохоров Г. М. Сказание Паисия Яро
славова о Спасо- Каменном монастыре // 
КЦДР, XI-XVI вв. С. 136-163; Суворов Н. 
Краткое сведение об угодниках Божиих, в 
пределах Вологодской епархии почивающих 
// Вологодские ЕВ. 1864. № 1. С. 11. 
Лит.: ИРИ. Ч. 4. С. 332; Суворов Н. Описа
ние Спасо-Каменнаго, что на Кубенском оз., 
мон-ря. Вологда, 1871. С. 16, 27. Барсуков. 
Источники агиографии. Стб. 95; Сергий 
(Спасский). Месяцеслов. Т. 3. С. 553; Голубин-
ский. Канонизация святых. С. 319; СИСПРЦ. 
С. 51; Верюжский. Вологодские святые. С. 303. 

Е. В. Романенко 

ВАСИЛИЙ КАШИНСКИЙ (Ко
жин Василий Ананьевич; f ок. 1419-
1421, с. Гридково (позднее Кожино), 
близ г. Кашина), св. прав. (пам. 
1 июня), отец прп. Макария Каля-
зинского. Принадлежал к тверскому 
боярскому роду. Ссылаясь на прп. 
Иосифа Волоцкого, Досифей (Топор
ков) в составленном им Волоколам
ском Патерике (см. Патерик Иоси-
фо-Волоколамский) именует прп. 
Макария «большим боляром тверь-
ским» и называет тверского бояри
на Захарию Бороздина родственни
ком прп. Макария. С. Б. Веселовский 
относил род Кожиных к землевла
дельцам средней руки. 

Краткие сведения о В. К. содер
жатся в житии прп. Макария Каля-
зинского и биографической заметке 
о преподобном, написанной со слов 
его родственницы — мон. Евфроси-
нии. В семье В. К. и его супруги св. 
Ирины Кашинской было 4 детей: 
Матвей (прп. Макарий), Александр, 
Григорий, Ксения. Александр про
должил род Кожиных. Сохранилась 
жалованная купчая грамота твер
ского вел. кн. Бориса Александро
вича на проданное Александру Ко
жину с. Настасово «с другими сель
цами и пустошами». Племянник 
прп. Макария — Василий Алексан
дрович Кожин — был сыном бояр
ским вел. кн. тверского Михаила 
Борисовича. Григорий (в иночестве 
Геннадий) являлся архимандритом 
тверского Отроча мон-ря, в 1461-
1477 гг.— Тверским епископом. Ксе
ния вышла замуж за Ивана Гавренева, 
угличского землевладельца; их сын 
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Павел принял монашеский постриг, 
стал известен как прп. Паисий Уг
личский. 

Ок. 1420 г. Матвей Кожин удалился 
в мон-рь, через год или незадолго до 
1420 г. скончались его родители. 
Ежегодно 1 июня прп. Макарий 
приходил в родное село и служил 
панихиду по родителям. После пре
ставления преподобного игумены 
Калязинского мон-ря, выполняя его 
«уложение», совершали в этот день 
крестный ход в Кожино. В 1610 г. 
обитель была разорена поляками 
(см. ст. Смутное время). Игум. Ан
тоний, восстановивший мон-рь, хо
тел прекратить совершение панихид 
по родителям прп. Макария, но 
Иван Васильевич Кожин, потомок 
В. К., обратился к Патриарху Фила
рету (Романову), и Патриарх специ
альной грамотой повелел «служити 
архимандриту панихиду и литургию 
в селе Кожине в церкви, идеже по
гребены отец и мать Макария чудо
творца» (Лебедев. С. 131). Соверше
ние панихид возобновилось в 1632 г., 
спустя какое-то время прекратилось 
и" вновь возобновилось во 2-й пол. 
XIX в. 

По местному преданию, противо
речащему свидетельству жития прп. 
Макария, в к-ром говорится о кон
чине В. К. ок. 1420 г., В. К. участво
вал в военных действиях против кн. 
Дмитрия Юрьевича Шемяки. Пре
дание повествует, что в 1450 г., пре
следуя мятежного князя, В. К. убил 
под ним коня и вырезал у животно
го кусок кожи (отсюда выводится 
его прозвище Кожа, а потом и фами
лия его потомков Кожины), к-рый 
привез в Москву вел. кн. Василию II 
Васильевичу вместе с луком и па
лашом Димитрия Шемяки. За это 
В. К. получил от вел. князя по
местья: с. «Гритьково» (Гридково), 
дер. Семендяево, пустоши Карабу-
зино и Спас-на-Холме, перечислен
ные в жалованной грамоте 1450 г. 
Семендяево вошло позднее в состав 
вотчины Макариева калязинского во 
имя Св. Троицы мон-ря (в 1504 уже 
принадлежало мон-рю). В подлин
ности данной грамоты усомнился 
И. С. Беллюстин, А. А. Зимин дока
зал ее подложность: в день ее выда
чи Василия II не было в Москве, где, 
как указано в тексте, был оформлен 
акт. Кроме того, трудно представить, 
что В. К. мог в 1450 г. участвовать 
в боевых действиях, поскольку то
гда, ко времени рождения своего 
старшего сына Матвея в 1401 или в 
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нач. 1402 г., он уже был бы в пре
клонном возрасте. 

В 1732 г. в Кожине, на месте древ
ней церкви, рядом с к-рой находи
лись могилы родителей, супруги и 
др. родственников прп. Макария, 
был возведен каменный храм в честь 
Рождества Пресв. Богородицы, над 
гробницей родителей и жены прп. 
Макария устроили деревянную сень. 
В нач. XX в. в храме в числе др. свя
тынь хранилась икона Рождества 
Пресв. Богородицы, на обороте к-рой 
было написано: «Сей образ Рож
дество Пречистые поставление Ива
на Васильевича Кожина лет 7020 
(1512)». По преданию, икона при
надлежала родителям прп. Мака
рия. В наст, время в бывш. с. Кожи
не сохранились полуразрушенная 
церковь и часть кладбища. Местная 
канонизация В. К. и его супруги 
Ирины Кашинской совершилась в 
нач. XX в., когда их имена были вне
сены архиеп. Тверским Димитрием 
(Самбикиным) в «Алфавитный спи
сок местночтимых святых Тверской 
епархии». Впосл. имена В. К. и Ири
ны Кашинской были включены в 
Собор всех святых, в земле Россий
ской просиявших. 
Ист.: Житие прп. отца нашего Макария, Ка
лязинского чудотворца. Калязин, 18844; 
АСЭИ. М., 1964. Т. 3. № 178 а, 178 б; Древ-
нерус. Патерики / Сост. Ольшевская Α. Α., 
Травников С. Η. Μ., 1999. С. 197; Крушель-
ницкая Е. В. Зап. о Макарии Калязинском / / 
ТОДРЛ. 1993. Т. 46. С. 308-314; Минея 
(МП). Май. Т. 3. С. 379. 
Лит.: Беллюстин И. С. Записка о городе Ка
лягине // Архив ист. и практ. сведений, от
носящихся до России. СПб., 1861. Кн. 2. 
Отд. III; Лебедев А. Описание Троицкаго Ко-
лязина муж. первокл. мон-ря Тверской епар
хии. Ярославль, 1867; Хрущёв И. Исследова
ние о соч. Иосифа Санина, прп. игум. Волоц-
кого. СПб., 1868. С. 3; Жмакин В. Митр. Да
ниил и его соч. М., 1881. С. 217; РуммельВ. В., 
Голубцов В. В. Родословный сб. рус. дворян
ских фамилий. СПб., 1886. Т. 1. С. 380-381, 
520; Т. 2. С. 805; Предтеченский Н. С. Кожи
но, что при р. Кашинке, Кашинского у. // 
Тверские ЕВ. 1891. № 9. Ч. неофиц. С. 256-
261; Крылов П. Троицкий Калязин первокл. 
муж. мон-рь. Калязин, 1897; Леонид (Каве
лин). Святая Русь. С. 124; Виноградов И. А. 
Археол. экспедиция в с. Кожино и города 
Кашин, Калязин и Углич. Тверь, 1901; Сер
гий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. С. 553; Ди
митрий (Самбикин). Тверской Патерик. Каз., 
1907. С. 49-53. Прил. С. X; Веселовский С. Б. 
Село и деревня в сев.-вост. Руси XIV-XVI вв. 
М.; Л., 1936; Зимин А. А. К изучению фальси
фикации актовых мат-лов в Рус. гос-ве X V -
XVII вв. / /Тр. МГИАИ. М., 1963. Т. 17. С. 399-
428; Пономарёва И. Г. Прп. Макарий Каля-
зинский / / Ист. вестн. 2001. № 1. С. 64-79. 

И. Г. Пономарёва 

ВАСИЛИЙ КИЛИКЙЕЦ (греч. 
Βασίλειος ό Κίλιξ) (1-я пол. VI в.), 

церковный историк и богослов. Ве
роятно, епископ Иринополя в Кили-
кии. Согласно свт. Патриарху Фо-
тию {Phot. Bibl. Cod. 42), он написал 
не дошедшую до нас «Церковную 
историю» в 3 книгах, охватывавшую 
события с сер. V в. до 540 г. Сам 
Фотий читал только 2-ю книгу 
(483-518). В. К. был монофизитом, 
а не несторианином, как его опреде
ляет Фотий (Cod. 95), тем более что 
последний приписывал В. К., хотя и 
ошибочно, анонимное соч. «Против 
Нестория». Известно, что В. К. на
писал большое полемическое произ
ведение в 16 книгах против Иоанна 
Схоластика, еп. Скифополя (между 
538-550), в к-ром принял сторону 
антиохийского богословия (анализ 
его у Фотия — Cod. 107). Иоанн от
ветил опровержением «Против ере
тиков Церкви». Оба их труда не со
хранились. Визант. словарь «Суда» 
(X в.) (А. 4084) приписывает В. К. 
также полемическое сочинение про
тив свящ. Архелая из Колонии, а в 
сир. лит-ре под именем еп. Ирино
поля Василия упоминаются гоми
лии и дидактические речи. 
Лит.: Baumstark. Geschichte. S. 118; Moeller Ch. 
Le chalcédonisme et le néochalcédonisme en 
Orient de 451 à la fin du VIe siècle // Das Konzil 
von Chalkedon: Geschichte und Gegenwart / 
Hrsg. A. Grillmeier. Würzburg, 1951. Bd. 1. 
S. 653-654, 656-657; Beck. Kirche und theol. 
Literatur. S. 376, 393. 

П. И. Жаворонков 

ВАСИЛИЙ [Василько] КОН
СТАНТИНОВИЧ (7.12.1208, Рос
тов — после 4.03.1238, Шернский лес 
на р. Шерне, левом притоке Клязь
мы, восточнее Москвы), мч. (пам. 
4 марта, 23 мая — в Соборе Росто-
во-Ярославских святых, 23 июня — 
в Соборе Владимирских святых, в 
1-е воскресенье после 29 июня — 
в Соборе Тверских святых), кн. рос
товский. Старший сын ростовского, 
впосл. владимирского, вел. кн. Кон
стантина Всеволодовича, внук вла
димирского вел. кн. Всеволода Юрь
евича Большое Гнездо. 

Незадолго до своей смерти (2 февр. 
1218) вел. кн. Константин выделил 
В. К. Ростов, к к-рому, судя по более 
поздним данным, были приданы Бе-
лоозеро и Устюг. Как и младший 
брат — ярославский кн. Всеволод 
Константинович, В. К. действовал в 
русле политики своего дяди св. вел. 
кн. Георгия Всеволодовича. Зимой 
1220/21 г. юный В. К. ходил перед 
вел. князем на Городец-Радилов про
тив волжских булгар. В мае 1223 г. 



В. К. «с ростовци» был направлен на 
помощь южнорус. князьям против 
монголо-татар, но не успел к битве 
на Калке, дойдя лишь до Черниго
ва. Зимой 1224/25 г. он участвовал 
в организованном вел. кн. Георгием 
походе против Новгорода, а осенью 
1228 и зимой 1228/29 г . - в походах 
против мордвы. Единственное столк
новение с вел. кн. Георгием имело 
место в 1229 г., когда В. К. с брать
ями Всеволодом и Владимиром Кон
стантиновичем принял сторону 
др. своего дяди — переяславского 
кн. (впосл. вел. кн. владимирский) 
Ярослава Всеволодовича. Конфликт, 
причины к-рого неясны, был быст
ро урегулирован на съезде в Сузда
ле. По гипотезе M. H. Тихомирова, 
мир 1229 г. отразился в иконогра
фической программе созданных в 
30-х гг. XIII в. Златых врат суздаль
ского собора Рождества Пресв. Бо
городицы, на зап. створках к-рых 
имеются клейма с изображениями 
святых — небесных покровителей 
князей, участвовавших в съезде 
(в т. ч. и покровителя В. К.— свт. Ва
силия Великого), а также свт. Митро-
фана, что указывает на роль Влади-
миро-Суздальского еп. Митрофана 
не только в строительстве Рожде
ственского собора, но и в умиротво
рении потомков Всеволода Большое 
Гнездо. 

Судя по отрывочным летописным 
сведениям, «христолюбец» В. К., 
как и его отец, не только отличался 
личным благочестием, но и покро
вительствовал развитию церковной 
книжности. Имя В. К. упоминается 
на выходных записях 2 кодексов, 
выполненных в 1219 (или 1222) и 
1220 гг. по заказу Ростовского еп. 
Кирилла I (РГБ. Ф. 304/1. № 35 и 
ГИМ. Син. № 7). По инициативе 
В. К. в 1230 г. преемником Кирилла I 
на Ростовской кафедре стал еще 
один ученый монах и церковный 
писатель свт. Кирилл II, настоятель 
владимирского в честь Рождества 
Богородицы мон-ря. В правление 
В. К. произошло обновление собора 
Успения Богородицы в Ростове, 
к-рое сопровождалось перенесением 
туда 25 февр. 1231 г. в присутствии 
В. К. и его братьев мощей свт. Леон
тия Ростовского (из ц. св. Иоанна 
Предтечи на владычном дворе) и 
послужило причиной ее великого 
освящения 14 авг. 1231 г. 

4 марта 1238 г. В. К. во главе рос
товских отрядов вместе с братьями 
участвовал в несчастной для рус. 

ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
^Щ0ЩрЩ^ 
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войск битве с монголо-татарами на 
р. Сить, в к-рой вел. кн. Георгий был 
убит, а В. К. пленен. Захватчики, 
покидая пределы Руси, увезли В. К. 
с собой и пытались принудить его 
к «обычаю поганьскому, быти в их 
воли и воевати с ними», но пленный 
князь был тверд, заявляя, что «ни-
како же мене не отведете христь-
яньское веры» (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. 
Стб. 465), и был за это убит у Шерн-
ского леса. Тело князя, брошенное в 
лесу, было найдено женой некоего 
«поповича Андрияна» и по повеле
нию Ростовского еп. Кирилла II и 
супруги В. К. кнг. Марии (дочери св. 
кн. мч. Михаила Всеволодовича Чер
ниговского) доставлено в Ростов, 
где его погребли в Успенском соборе 
рядом с матерью, умершей в мона
шестве вдовой вел. кн. Константина 
Агафией (дочерью смоленского и 
киевского кн. Мстислава Романови
ча Старого). В Ростове существова
ло предание, записанное А. А. Тито
вым, что первоначально мощи свя
того почивали открыто. 

В пространном (примерно совр. 
событиям) рассказе о битве на Сити 
в НПЛ В. К. не упоминается, зато в 
повествовании, вошедшем в Лав-
рентьевскую, Академическую, Со
фийскую I, Новгородскую IV и др. 
летописи, помимо описания убие
ния В. К. приведены предсмертная 
молитва В. К. и большая похвала. 
Мученическая кончина ростовского 
князя здесь сравнивается с кончи
ной блгв. вел. кн. Андрея Юрьевича 
Боголюбского: «Сего бо блаженнаго 
князя Василка спричте Бог смерти 
подобно Андрееве, кровью муче-
ничьскою омывъся прегрешении 
своих» (Там же. Стб. 467). О време
ни составления этого текста мнения 
исследователей расходятся: он воз
ник то ли вскоре после событий — 
в 1239 г. (М. Д. Присёлков), то ли в 
60-х гг. XIII в. в окружении вдовы 
В. К. кнг. Марии (Д. С. Лихачёв), то 
ли ок. 1281 г. (А. Н. Насонов), то ли 
даже в ходе редакторской работы 
при создании Лаврентьевской ле
тописи, т. е. в 1377 г. (Г. М. Прохо
ров); последнее представляется, од
нако, маловероятным. Несколько 
особняком в данном вопросе стоит 
т. зр. митр. Филарета (Гумилевского). 
На основании записи в Лавренть
евской летописи о посмертной судь
бе В. К. и вел. кн. Георгия, что «се бо 
чудно бысть, и по смерти съвокупи 
Бог телеса ею, вместе положены», он 
сделал вывод, что текст был написан 

еще в 1238 г., когда тела обоих кня
зей находились в Ростове. 

Местное почитание В. К. могло 
начаться в Ростове сразу или вско
ре после его мученической кончины. 
Однако более или менее определен
ные сведения о почитании имеются 
только с XVI-XVII вв.: «Страдание 
блаженнаго князя Василька Ростов
ского» помещено в Степенной кни
ге (1560-1563), память В. К. под 
4 марта значится в Милютинской 
Минее сер. XVII в. (ГИМ. Син. 
№ 797) и в Месяцеслове Симона 
(Азарьина) сер. 50-х гг. XVII в., где 
сказано: «В той же день убиение 
святаго благовернаго и многостра-
далнаго князя Василка Костянтино-
вича Ростовскаго, от Батыевых та
тар за Христову веру убиен бысть, 
исповедая Христа, душу свою пре-
дасть Господу Богу и погребен в Ро
стове» (РГБ. МДА. № 201. Л. 312 
об.). Имя В. К. внесено также в спис
ки «Описания о российских свя
тых» (кон. XVII-XVIII в.) и ростов
ские святцы XVIII в. (Титов. Опи
сание. Т. 1. Ч. 2. С. 139, 329-330). 
Житие святого помещено в печат
ном слав. Прологе (мартовская 
часть) 1662 г., что говорит о попыт
ке общерус. канонизации В. К. в то 
время. Однако в кон. XVIII в. па
мять мученика перестали праздно
вать даже в Ростове (в Успенском 
соборе города по В. К. служили па
нихиды), Е. Е. Голубинский связывал 
это с переводом архиерейской ка
федры из Ростова в Ярославль. 
4 марта 1909 г. по просьбе клира рос
товского Успенского собора архиеп. 
Ярославским и Ростовским св. Ти
хоном (Белавиным; впосл. Патри
арх Московский) было возобновле
но празднование святому (Архив 
ГМЗРК. А-1527. Л. 45 об., 46, 4 8 -
49 об.). Канонизация святого под
тверждена включением его имени 
в Собор Ростово-Ярославских свя
тых, празднование к-рому было ус
тановлено 10 марта 1964 г. по ини
циативе Ярославского и Ростовско
го архиеп. Никодима (Ротова). 
Ист.: ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2-3. М„ 1997. Стб. 434-
435, 442, 444, 446-453, 455-459, 461, 465-
467, 469, 472, 475, 516, 519-521; Т. 3. М„ 
2000. С. 64, 268; Т. 4. Ч. 1. С. 201-202, 212, 
218-221, 631; Т. 6. Выи. 1. Стб. 290, 294-298; 
Т. 15. Вып. 1. Стб. 308,327,330-332,339,343, 
353-354, 365,370,373; Т. 18. СПб., 1913. С. 24, 
162, 165-178, 186-215, 225, 227, 229; Т. 21. 
Ч. 1. С. 338-340; Т. 23. СПб., 1910. С. 62, 67-
76, 167; Т. 24. М., 2000. С. 91-93, 227; Т. 25. 
М.; Л., 1949. С. 108, 115-117, 121-129, 148; 
СКСРК, XI-XIII вв. № 174-175. С. 194-
198; Столярова Л. В. Свод записей писцов, 
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художников и переплетчиков древнерус. 
пергаменных кодексов XI-XIV вв. М., 2000. 
С. 108-115. № 99-100; Описание о россий
ских святых. С. 98. 
Лит.: Филарет (Гумилевский). РСв. Чернигов, 
1861. С. 38-45; Сергий (Спасский). Месяцеслов. 
Т. 2. С. 63; Т. 3. С. 588; Барсуков. Источники 
агиографии. Стб. 94; Леонид (Кавелин). Свя
тая Русь. № 613. С. 158-159; Макарий. Ис
тория РПЦ. Т. 3. С. 160; Описание славяно-
рус, рукописей, находящихся в собрании чл.-
кор. ИОЛДП А. А. Титова. СПб., 1901; При
сёлков М. Д. История рус. летописания 
XI-XV вв. Л., 1940. С. 87-96; Лихачев Д. С. 
Рус. летописи и их культурно-ист. значение. 
М.; Л., 1947. С. 282-286; Тихомиров M. H. 
Древнерус. города. M., 19562. С. 400-401; 
Насонов А. Н. История рус. летописания 
XI - нач. XVIII в. М., 1969. С. 191-198; Про
хоров Г. М. Повесть о Батыевом нашествии 
в Лаврентьевской летописи // ТОДРЛ. 1974. 
Т. 28. С. 77-98; FennellJ. L. I. The Tale of the 
Death of Vasil'ko Konstantinovic: A Study of 
the Sources // Osteuropa in Geschichte und 
Gegenwart: FS f. G. Stökl zum 60. Geburtstag. 
Köln, 1977. S. 34-46; СККДР. Вып. 1. С. 363-
365; Голубинский. Канонизация святых. С. 141. 

А. В. Назаренко 
Иконография. Иконописные изобра

жения В. К. встречаются редко; едино
личные — неизвестны; в XIX в. его об
раз представлен на иконах избранных 
ростовских святых, напр., на Владимир-

дой и короткими волосами, в княжеских 
одеждах. Очевидно, иконописец руко
водствовался подлинником, где об ико
нографии В. К. сказано: «Сед, брада ос
трее Сергиева, риза княжеска, верхняя 
бакан, исподняя лазорь» (Маркелов. 
Святые Древней Руси. Т. 2. С. 73). Ико
нописный подлинник и иконы, где кня
зя изображали седым, не соответствуют 
исторической действительности, т. к. он 
погиб в 29 лет. В летописях (Симеонов-
ская) сохранилось описание внешности 
В.: «Бе же Василко лицом красен, очи-
ма светел и грозен, хоробр паче меры на 
ловех, сердцем легок, до бояр ласков, 
кто ему служил и хлеб его ял и чашу пил 
и дары имал, тот никако же можаше у 
иного князя быти, за любовь его, изли-
ше бо любяше слуги своа. Мужество же 
и ум в нем живяше, правда же и истин
на с ним ходяста, бе бо всему горазд и 
хитр руками, и поседе в доброденьстве 
на отне столе и дедне». 

По заказу Ростовского музея в 1955 г. 
для исторической экспозиции ярослав
ским худож. П. Г. Потёминым была на
писана картина «Подвиг ростовца Ва-
силько» (ГМЗРК); под впечатлением от 
нее худож. Н. А. Куландин в 1961 г. со
здал миниатюру по эмали (ростовская 

финифть) «Князь Ва-
силько» (Музей фабрики 
«Ростовская финифть», 
повтор 1975 г . - ГМЗРК). 
На миниатюре Куланди-
на, к-рой чаще всего ру-

Кн. Васильке. 
Миниатюра на эмали. 1975 г. 

Худож. Н. А. Куландин 
(ГМЗРК) 

ской иконе Божией Матери (ГМЗРК), 
написанной ростовским иконописцем 
A. Ф. Крыловым в 1855 г. для 128-й Рос
товской дружины ратников Ярослав
ского ополчения, созданного в период 
Крымской войны 1853-1856 гг. На по
лях иконы изображены все ростовские 
чудотворцы. На правом поле 5-м сверху — 
B. К.: молодой, с короткими русыми во
лосами и бородой, на плечах княжес
кая шуба с белым меховым воротником. 
Так же решен образ В. К. на др. иконе 
XIX в. (ГМЗРК), где представлены все 
святые, почивающие в ростовском Ус
пенском соборе. На таких иконах образ 
В. К. близок к изображению двоюрод
ного брата князя, блгв. кн. Александра 
Невского. 

На иконе «Собор ростовских святых», 
кон. XIX в. (ц. в честь Толгской иконы 
Божией Матери в Ростове Великом), 
среди 19, в т. ч. и местночтимых, святых 
В. К. изображен седым, с длинной боро-

ководствуются совр. ико
нописцы, изображая В. К., 
князь-мученик представ
лен в одеждах воина, мо
лодым, статным, с русы

ми волосами, короткой бородой. Такой 
образ более, чем др., соответствует лето
писному описанию. 
Ист.: Симеоновская летопись // Рус. летопи
си. Рязань, 1997. С. 89-90. 
Лит.: СИСПРЦ. С. 46; Вахрина В. И. Успен
ский собор Ростова Великого. М., 2001. Ил. 
нас. 11. 

В. И. Вахрина 

В А С И Л И И МАНГАЗЕИСКИИ 
(ок. 1588, Ярославль? — ок. 1602, г. 
Мангазея) , св. прав. (пам. 22 марта, 
10 мая, 6 июля , 23 мая — в Со
боре Ростово-Ярославских святых, 
10 июня— в Соборе Сибирских свя
тых). 

Основным источником сведений о 
святом является его житие, извест
ное в 5 редакциях, возникновение 
к-рых, по всей вероятности, связано 
с туруханским Мангазейским во имя 

Св. прав. Василий Мангазейский. 
Икона. XX в. 

Св. Троицы муж. мон-рем. Первона
чальная редакция — «Список с яв
ления чюдотворца Василия Монга-
зейского города» (РНБ. Собр. ОЛДП. 
Q. 197. Л. 1-13 об., 1670-1676 гг.; 
последняя публ.: Лит. памятники 
Тобольского архиерейского дома 
XVII в. / Изд. подгот. Е. К. Ромода-
новская и О. Д. Журавель. Новосиб., 
2001. С. 345 -352 ) — была создана 
при участии иером. Тихона, перенес
шего в 1670 г. мощи В. М. в Турухан-
ский мон-рь, или его ближайшего 
окружения и содержит описание 13 
чудес, связанных с перенесением 
мощей святого. Список под назва
нием «Сия чюдеса новоявленнаго 
Мангазейскаго святаго великомуче
ника и чюдотворца Василия. Еже 
содеяшася в последнем роде нашем 
русскаго Православия, в словенском 
нашем языце, в Сибирских краех» 
(РГАДА. Маз. № 763. Л. 2 5 - 7 8 , кон. 
XVII в.) дополнен описанием чудес, 
совершившихся в 1649-1669 гг., рас
сказом о событиях 70-х гг. XVII в. и 
чудесах 1691-1692 гг. 2 редакции, 
представляющие собой литературно 
обработанное житие святого, были 
созданы в XVIII в.: самой подроб
ной является основанная на более 
ранних источниках «Повесть о бла
женном Василии Мангазейском и о 
начале Туруханского Троицкого мо
настыря» (заканчивается описани
ем чудес 1719 г., опубл. в «Иркут
ских ЕВ»), в XVIII в. было состав
лено также «Сказание о проявлении 
мощей в Сибирстей стране, во гра
де Мангазейску новаго страстотерп
ца и мученика Василия, Манга-
зейского чюдотворца» (БАН. Собр. 
текущих поступлений. № 496. 
Л. 57 о б . - 93 об., 1717 г.). «Новая 
редакция» — «Житие и страдание 
мученика Василия Мангазейского» 



(опубл. в «Иркутских ЕВ») — была 
составлена, по мнению С. В. Бахру
шина, игум. Туруханского мон-ря 
Илиодором (1850-1864). Краткие 
сведения о В. М. содержатся в деле 
о «самовольном» открытии «черным 
попом» Тихоном в 1670 г. мощей В. М. 
и перенесении их в Туруханский 
мон-рь (РГАДА. Сибир. приказ. Стб. 
№ 348. Л. 542-572, 1671 г.). 

В. М. был сыном ярославского 
торгового человека Феодора. Отец 
отдал отрока в работники купцу, от
правлявшемуся для торговли в Ман-
газею. Когда В. М. молился в храме, 
воры разграбили лавку его хозяина. 
Узнав об этом, купец в порыве зло
бы обвинил юношу в потворстве 
грабителям, стал ругать и избивать 
его. Невинный отрок кротко перено
сил страдания и отвечал своему хо
зяину: «Истинно, ничтоже от име
ния твоего взях». Тогда купец решил 
добиться признания от В. М. с по
мощью городского воеводы С. Пуш
кина, к-рый в угоду купцу приказал 
пытать отрока. Не вынеся пыток, 
В. М. скончался. Особая жестокость, 
с к-рой был замучен святой отрок, 
а также сообщение святцев (напр., 
«Описания о российских святых» 
(кон. XVII-XVIII в.) — Барсуков. 
Стб. 88), что В. М. «пострада за це
ломудрие», видимо, дали основание 
составителю «Новой редакции» из
менить первоначальный рассказ жи
тия. По версии «Новой редакции», 
В. М. отверг греховные домогатель
ства своего хозяина купца, к-рый 
в отместку обвинил его в воровстве. 

По мнению Бахрушина, дата кон
чины В. М. была определена со
ставителями жития приблизитель
но: поскольку о святом помнили 
только старожилы, то вышеопи
санные события отнесли к первым 
годам существования Мангазеи, т. е. 
к 1600-1602 гг. Пушкин был воево
дой Мангазеи с кон. июля 1601 г. по 
янв. 1603 г. (Буцинский. С. 15-16), 
поэтому он стал одним из главных 
действующих лиц «Повести о бла
женном Василии». Согласно преда
нию, записанному Н. Костровым в 
1851 г. в Туруханском мон-ре, кон
чина В. М. наступила в день Св. 
Пасхи. (Память В. М. под 22 марта, 
когда Церковь прославляет сщмч. 
Василия Анкирского, соименного 
прав, отроку, по-видимому, не свя
зана с днем кончины В. М.) 

Гроб с телом юноши закопали в 
болотистой низине рядом с приказ
ной избой, где он был замучен. По-
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скольку место было «мокротным», 
через нек-рое время положили дос
ку для удобства прохода. В 1649 г. 
житель Мангазеи С. Ширяев уви
дел, что доска переломилась надвое, 
а из земли выступил наружу край 
гроба. Вскоре около него стали про
исходить исцеления, и для сохране
ния гробницы от зверей были сде
ланы земляной вал и ограждение. 
8 1652 г. над гробом построили ча
совню (остатки этой часовни были 
найдены в ходе археологических ра
бот на месте Мангазеи в 1968-1969). 

Жители Мангазеи не знали имени 
нового святого, в течение мн. лет 
его называли «новоявленный чудо
творец, что в Мангазейском городе 
выходит гробница». Мангазейский 
воевода С. Корсаков послал Сибир
скому и Тобольскому архиеп. Симео
ну списки чудес нового чудотворца. 
Не позднее дек. 1653 г. архиепископ 
отправил царю Алексею Михайлови
чу челобитную и описание чудес с 
вопросом: «Для свидетельства тех 
Мангазейских новых чудотворцев 
в Мангазею ехать мне ль?» (Лит. па
мятники Тобольского архиерейско
го дома. С. 304). В Москве эти спис
ки сдали в архив Сибирского прика
за, оставив без ответа. Однако в 
Мангазее ширилось почитание свя
того. 11 февр. 1653 г. мангазейский 
охотник Г. Коротаев (по нек-рым 
спискам, Сиротаев) после нек-рых 
колебаний рассказал жителям Ман
газеи, что во сне ему было открыто 
имя святого. Согласно др. редакции 
жития, святой явился дворовому 
человеку боярина С. Л. Стрешнева 
Ивану и назвал свое имя — Василий 
Фёдоров. В часовне совершались 
молебны святому. В апр. 1653 г. не
кий Г. Давыдов, находясь на зимовье 
в тайге, ослеп. Скорбя о случившем
ся, он «обещался на гробнице во гра
де новопроявленному чюдотворцу 
молебен отпети». Дав обещание, он 
прозрел. Вернувшись в Мангазею, 

9 мая он служил молебен над гробом 
святого. 

Священник мангазейской Троиц
кой ц. Димитрий вторично отправил 
архиеп. Симеону донесение о чуде
сах В. М., и в авг. 1659 г. состоялось 
освидетельствование мощей свя
того. Оно показало, что святой был 
отроком «дву аршин без чети, чаять 
лет пятнадцати или меньши», к-рый 
умер от пыток — его «положили... 
мучена с наруганием, всего скорче
на, и глава... преклонена в углу от 
полуденныя страны к левому пле-

-ч. 207 -е 

—4pi^#€|§^— 

щу». С этого времени «священницы 
прихождаху, и совершаху молебныя 
пения... молящеся новоявленному 
чудотворцу» (Иркутские ЕВ. 1864. 
№ 8. С. 136; Лит. памятники Тоболь
ского архиерейского дома. С. 347). 
Наличие службы святому позволя
ет предположить, что она была со
ставлена раньше и что местная кано
низация В. М. совершилась в 1653 г. 

22 марта 1670 г. в Мангазею при
ехал настоятель Туруханского мон-ря 
иером. Тихон. 24 марта, когда он мо
лился в часовне, ему явился В. М., 
повелел переложить свои мощи в 
новый гроб и с крестным ходом пе
ренести их в Туруханский мон-рь, 
а ветхий гроб оставить в часовне. 
2 апр. иером. Тихон вместе со своим 
духовным сыном Н. Смирновым, 
совершив водосвятный молебен, 
освидетельствовал мощи святого, 
после чего их крестным ходом пере
несли из часовни в соборную цер
ковь. 1 мая мощи В. М. перевезли 
в Туруханский мон-рь и поставили 
в Троицкой ц., справа от царских 
врат. Перенос мощей совпал по вре
мени с полным запустением Манга
зеи, в 1672 г. город покинули после
дние жители, что стало следствием 
закрытия в 1619 г. морского пути в 
Мангазею. 

В 1671 г. в Москву были вновь от
правлены списки чудес В. М. для 
подтверждения канонизации свято
го, но прошение, как и прежде, было 
оставлено без ответа. Однако в Си
бири почитание Мангазейского чу
дотворца не ослабевало. И. Б. Реп
нин, бывший в 1671-1672 гг. воево
дой Тобольска, прислал «по обеща
нию» в Туруханский мон-рь шитый 
покров на раку с образом В. М., 
к-рый стал наиболее ранним изобра
жением святого (БАН. Собр. те
кущих поступлений. № 496. Л. 90). 
В «Слове о написании образа свя-
таго мученика Василия, Мангазей-
скаго чудотворца» повествуется о 
том, как была создана чтимая ико
на святого. В авг. 1679 г. в Турухан-
скую обитель пришел иконописец 
Лука, послушник Сибирского и То
больского митр. Павла, и вложил в 
мон-рь написанную им икону В. М. 
Причиной создания иконы было чу
десное спасение Луки во время бури 
в море по молитвам к прав, отроку. 
Образ был поставлен над гробом 
чудотворца (БАН. Собр. текущих 
поступлений. Л. 89 об.— 90). Память 
В. М. отмечена под 22 марта в Кай-
даловских святцах (кон. XVII в.). 



Многое сделал для возрастания 
почитания В. М. митр. Тобольский 
и всей Сибири свт. Филофей (Ле-
щинский, в схиме Феодор). В дек. 
1702 г. он послал челобитную Пет
ру I с просьбой перенести мощи прав, 
отрока из Туруханского мон-ря в 
Тобольск «для большего почество-
вания к святому», однако получил 
отказ. В июне 1719 г. святитель при
ехал в мон-рь для поклонения мо
щам В. М., он перенес мощи из ста
рого храма в новую ц. в честь Бла
говещения Пресв. Богородицы. Вос
поминание этого события стало 
местным праздником обители. На 
зап. стороне храма, напротив раки с 
мощами, был поставлен образ В. М. 
Свт. Филофей освидетельствовал 
мощи и «написал в похвалу мучени
ку Василию канон» (ГАТОТ Ф. 144. 
Он. 1. № 51. Тетр. 19. Л. 2 об.). В го
ды служения свт. Филофея на То
больской кафедре были составлены 
3 службы В. М.: «Служба на память 
явления во граде Мангазее из недр 
земных многоцелебных мощей му
ченика святаго Василия», «Служба 
на перенесение мощей святаго муче
ника Василия из града Мангазеи в 
пределы новаго града Туруханска во 
обитель Святыя Троицы, что на реке 
зовомой Тунгуске», «Служба на пе
ренесение мощей новаго мученика 
Василия, чудотворца Мангазейско-
го, из старыя церкве в новую цер
ковь, пришествием и пренесением 
святых его мощей схимонахом пре
освященным Феодором, митропо
литом Тобольским и всея Сибири». 
В результате деятельности свт. Фи
лофея прав, отрок стал известен да
леко за пределами Сибири. Имп. 
Анна Иоанновна прислала в дар Ту-
руханскому мон-рю серебряное бо
гослужебное Евангелие (М., 1689), 
на верхней крышке к-рого находи
лось изображение В. М. с крестом 
в руке и надписью: «Мученик Ва
силий Мангазейский» (Житие Ва
силия Мангазейского / Под ред. 
П. Е. Островских. С. IV). 

Однако преемник свт. Филофея 
свт. Антоний (Стаховский) распо
рядился, чтобы мощи В. М. «были 
сокрыты в земли внутрь монастыр
ской ограды» (ГАТОТ. Ф. 144. Оп. 1. 
№ 51. Тетр. 19. Л. 2 об.), над моща
ми была устроена часовня. Отсут
ствие синодального решения о кано
низации иногда становилось пово
дом для запрета почитания. В 1755 г. 
Тобольская консистория запретила 
совершать молебны В. М. и поми-
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нать его на отпусте, в 1756 г. было 
разрешено служить панихиды по 
особому чину. Часовня, где покои
лись мощи святого, находилась у 
обрыва, в 1788 г. земля с обрыва ста
ла осыпаться и гробница вновь по
казалась наружу. Игум. мон-ря Ми
хаил перенес гробницу во вновь по
строенную каменную ц. в честь Бла
говещения Пресв. Богородицы и 
положил их под спуд под особым 
надгробием. Зимой 1802/03 г., когда 
вслед за Томском и Енисейском в 
Туруханске и его окрестностях рас
пространилась эпидемия, жители 
города причину бедствия увидели в 
том, что «иконы святаго мученика 
Василия Мангазейского... вынесены 
из церкви, мощи его скрыты и от
правляемые в честь его службы пе
рестали». О народном волнении бы
ло доложено Святейшему Синоду и 
министру внутренних дел В. П. Ко
чубею, Тобольский архиеп. Антоний 
предписал игумену Троицкого мон-ря 
внести в церковь образ и не чинить 
препятствий к почитанию святого 
(Голубинский. С. 462). 

В XIX в. почитание В. М. в Сиби
ри ширилось. В Енисейске, Туру
ханске, Красноярске были распро
странены иконы святого, среди на
селения Енисейского Севера быто
вали «большие деревянные складни, 
некоторые в металлических ризах, 
с изображениями Василия Манга
зейского» {Островских. С. IV). Как 
небесный покровитель охотников и 
звероловов В. М. почитался среди 
коренных жителей Енисейского Се
вера. На месте Мангазеи, в часовне, 
где до 1670 г. почивали мощи В. М., 
юраки и тунгусы оставляли звери
ные шкуры в дар святому, а во вре
мя выходов из тайги к Енисею посе
щали Туруханский мон-рь. В 1893 г. 
местное епархиальное начальство 
вновь возбудило ходатайство перед 
Синодом о подтверждении канони
зации святого, в ответ Синод пред
писал завести книгу для записи чу
дес, происходящих от мощей В. М. 
В нач. XX в. имя В. М. было внесе
но в офиц. «Православный кален
дарь», изданный при Святейшем 
Синоде. 

В 1921 г. Туруханский мон-рь был 
закрыт, незадолго до этого В. М. 
явился во сне одному благочестиво
му эвенку и повелел сокрыть свои 
мощи в тайге. (Это предание было 
записано автором данной статьи в 
1977 в Туруханске от горожанки, 
помнившей время, когда мощи В. М. 

почивали в Туруханском мон-ре; от 
мощей мученика некогда получил 
исцеление ее сын-младенец; саму же 
женщину в свое время оперировал 
живший в Туруханске в ссылке свт. 
Лука (Войно-Ясенецкий).) В 1997 г. 
возобновилась иноческая жизнь в ту
руханском Свято-Троицком мон-ре 
(ранее, в 1990, начали совершаться 
богослужения в Троицком храме, 
действовавшем как приходской). По 
благословению Красноярского и 
Енисейского архиеп. Антония (Че-
ремисова) в 1997 г. было проведено 
освидетельствование места в Троиц
кой ц., где прежде хранились мощи 
B. М., и были найдены фрагменты 
св. останков. Для обретенной святы
ни сделали раку, к-рая в наст, время 
находится в монастырском храме. 

Имя В. М. входит в Собор Росто-
во-Ярославских святых, праздно
вание к-рому было установлено в 
1964 г. по инициативе Ярославско
го и Ростовского архиеп. Никодима 
(Ротова), и в Собор Сибирских свя
тых, празднование к-рому было уста
новлено в 1984 г. по инициативе Ом
ского и Тюменского еп. Максима 
(Крохи). 

Иконография. В XIX в. в Сибири 
были распространены иконы В. М., где 
он представлен юношей лет 19, в белой 
рубашке, на полях изображены сцены 
его мученической кончины (Пестов. 
C. 221-222). В Филимоновском иконо
писном подлиннике (XVIII в.) святой 
назван Сибирским чудотворцем, его 
память и описание облика даны под 
16 марта: «Подобием млад, в рубашке; 
нецыи пишут в двух ризах, верхняя ки
новарная, исподняя голубая» (Филимо-

Св. прав. Василий Мангазейский 
(крайний справа). Икона 

«Собор Сибирских святых». 
Ок. 1918 г. (ц. во имя Всех святых, 
на земле Российской просиявших. 

Новосибирск) 
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БТ. 1998. Сб. 34. С. 357-358; Маркелов. Свя
тые Древней Руси. Т. 2. С. 71. № 87; Жития 
Сибирских святых: Сибир. патерик. Ново-
сиб., 1999. С. 7-12. 

Прот. Борис Пивоваров 

нов. Иконописный подлинник. С. 48). 
Также под 16 марта отмечен юный воз
раст В. М., его написания в мученичес
ких ризах или в рубашке в др. иконо
писных подлинниках (ИРЛИ. Колл. Пе-
ретца. № 524. Л. 135 об., 30-е гг. XIX в.; 
РНБ. Погод. № 1931. Л. 126, 20-е гг. 
XIX в.). Иногда представлен молящим
ся на горе, над Туруханским мон-рем. 
Известны изображения святого в киев
ском Князь-Владимирском соборе, в 
храмах Вел. Новгорода, Москвы, Крас
ноярска. В московском храме Воскресе
ния Словущего хранится Абалакская 
икона Божией Матери с предстоящими 
прав. Симеоном Верхотурским, свт. Ни
колаем Мирликийским, прп. Марией 
Египетской и В. М. Праведный отрок 
изображен также на иконе Собора Си
бирских святых, написанной к первому 
празднованию Собора в 1984 г. 
Αρχ.: РГАДА. Сибир. приказ. Стб. № 348. 
Л. 542-572. 
Ист.: Сборник Едомского / Сообщ. Н. Бар
суков. СПб., 1989. (ПДПИ; Т. 79); Повесть 
о блж. Василии Мангазейском и о начале 
Туруханского Троицкого мон-ря // Иркут
ские ЕВ. 1864. № 7, 8, 10-12, 14, 17-19, 21, 
23; Житие Василия Мангазейского и повест
вование о начале Туруханского Троицкого 
мон-ря / Под ред. П. Е. Островских. СПб., 
1910; Описание о Российских святых. С. 174; 
Житие св. прав. Василия Мангазейского / 
Публ. прот. Б. Пивоварова // ЖМП. 1977. 
№ U.C. 59-74; Ромодановская Е. К. Легенда 
о Василии Мангазейском // Новые мат-лы 
по истории Сибири досоветского периода. 
Новосиб., 1986. С. 190-210; Житие Василия 
Мангазейского // Лит. памятники Тоболь
ского архиерейского дома XVII в. / Изд. под-
гот. Е. К. Ромодановская и О. Д. Журавель. 
Новосиб., 2001. С. 345-352; Отписка царю 
Алексею Михайловичу о посылке списка чу
дес Василия Мангазейского // Там же. С. 303-
304; Минея (МП). Март. Ч. 2. С. 138-144; 
Май. Ч. 1. С. 404; Май. Ч. 3. С. 37; Июнь. Ч. 1. 
С. 333, 336. 
Лит.: Филарет (Гумилевский). РСв. Март. 
С. 123-127; Пестов И. Записки об Енисей
ской губ. Вост. Сибири, 1831 г. М, 1833. 
С. 209-210, 211-222; Абрамов Н. Блж. мч. 
Василий Мангазейский // Странник. 1866. 
Т. 4. Дек.; Барсуков. Источники агиографии. 
СПб., 1882. Стб. 88-89; Сергий (Спасский). 
Месяцеслов. Т. 2. С. 83; Оглоблин Η. Η. Ман
газейский чудотворец Василий: (К рус. аги
ографии) // ЧОИДР. 1890. Кн. 1. Отд. 2. 
С. 1-8; Буцинский П. Н. Мангазея и Ман
газейский уезд (1601-1645). X., 1893; Голу-
бинский. Канонизация святых. С. 319, 460, 
582; Никодим [Казанцев], en. Мое путеше
ствие из Красноярска в Туруханск и обрат
но // Енисейские ЕВ. 1908. № 2; Богоявлен
ский С, свящ. Нечто о Василии Мангазей
ском^ Енисейские ЕВ. 1908. № 7; Бахру
шин С. В. Легенда о Василии Мангазейском 
// он же. Науч. труды. М., 1955. Т. 3. Ч. 1. 
С. 331-354; Ромодановская Е. К. Житие Ва
силия Мангазейского // СККДР. Вып. 3. 
Ч. 1. С. 335-336; Кротов М. Г. Актовые ис
точники Повести о Василии Мангазейском 
// Новые мат-лы по истории Сибири досо
ветского периода. Новосиб., 1986. С. 190-210; 
Афанасий (Сахаров), иером. О внесении в 
церковные месяцесловы всех рус. памятей // 

ВАСИЛИЙ МИРОЖСКИЙ 
(f 4 марта 1299, Псков), прмч. (пам. 
4 марта, в Неделю 3-ю по Пятиде
сятнице — в Соборе Псковских свя
тых), игум. псковского Мирожского 
в честь Преображения Господня 
мон-ря на Завеличье. Убит во время 
нападения рыцарей католич. Ливон
ского ордена на Псков и его окрест
ности 4 марта 1299 г., в один день 
с игуменом пригородной обители в 
честь Рождества Пресв. Богородицы 
на Снятной горе прмч. Иоасафом. 
Сообщение об этом нападении, до
полненное перечнем имен убиен
ных, содержится в Псковской 2-й ле
тописи и Строевском списке 3-й ле
тописи («изгониша немци изгонною 
ратью посад у Пскова в лето 6807-е 
(1299), месяца марта в 4 день, на па
мять святого мученика Павла и Уль-
аны, и избиша игумены. Тогда уби
ен бысть Василей, игумен святого 
Спаса, Иосиф презвутер, Иоасаф, 
игумен Святой Богородицы Снят
ной горе, и с ними Π мних; и чернь-
ца, и черници, и убогыа, и жены, и 
малыа детки»). 5 марта немцы были 
разбиты дружиной св. кн. Довмон-
та, после чего псковичи обрели тела 
убитых монахов. Св. мощи В. М. по
гребли в Мирожском мон-ре, где 
они до сих пор пребывают под спу
дом. Имя преподобномученика бы
ло внесено в монастырский сино
дик, откуда его во 2-й четв. XIV в. 
заимствовал автор «Повести о свя
том благоверном князе Псковском 
Довмонте—Тимофее». Под 5 марта 
память В. М. указана в 2 псковских 
Прологах XIV в. (РГАДА. Тип. 
№ 175 и 179). Нек-рые агиографы 
XIX — нач. XX в. (митр. Евгений 
(Болховитинов), Д. А. Эристов и М. 
Л. Яковлев) считали днем гибели и 
соответственно памяти В. М. 4 мая. 
Местная канонизация В. М. под
тверждена включением его имени в 
Собор Псковских святых, празд
нование к-рому было установлено 
в 1987 г. по благословению Патри
арха Московского и всея Руси Пи
мена, В. М. упоминается в Службе 
Собору Псковских святых, состав
ленной в 1987 г. Ю. Г. Малковым. 

Ист.: ПСРЛ. Т. 5. Вып. 2. М., 2000. С. 18, 86; 
Охотникова В. И. Повесть о Довмонте. Л., 1985. 
Лит.: ИРИ. Т. 6. С. 167-168; Евгений (Болхо
витинов), митр. История княжества Псков

ского. К., 1831. Ч. 3. С. 75; СИСПРЦ. С. 47; 
Строев. Списки иерархов. Стб. 389; Фила
рет (Гумилевский). РСв. Март. С. 49-50; 
Барсуков. Источники агиографии. Стб. 88-
89; Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. С. 63; 
Т. 3. С. 553, 658; Серебрянский Н. И. Древне
русские княжеские жития. М., 1915. С. 263; 
Клиценко Ю. К. К 1100-летию Пскова: Свя
тые преподобномученики Иоасаф Снетогор-
ский, Василий Мирожский и иже с ними по
страдавшие // Радонеж. 2003. № 7. 

Диак. Георгий Малков 

ВАСИЛИЙ МСТИСЛАВИЧ 
(f сер. марта 1218, г. Торжок), блгв. 
кн. (пам. 4 окт. и в Неделю 3-ю по 
Пятидесятнице — в Соборе Новго
родских святых), сын новгородско
го, впосл. галицкого блгв. кн. Мсти
слава Мстиславича Удатного (f 1228). 
В Новгородских I и IV летописях 
В. М. упоминается в период 2-го 
княжения Мстислава в Новгороде 
(1216-1218): отправившись в Киев 
в 1217 г., князь оставил в Новгороде 
супругу и сына (в Софийской I ле
тописи это событие неверно датиро
вано 1215 г.). В 1218 г. княжич со
провождал отца в Торжок, здесь В. М. 
заболел и умер. Из Торжка его тело 
было доставлено в Новгород и по
гребено 1 апр. в приделе Рождества 
Богородицы Софийского собора (см. 
Софии Святой собор в Новгороде), 
в «головах у деда» — новгородского 
блгв. кн. Мстислава Ростиславича 
Храброго (f 1180). Раки Мстислава 
Ростиславича и В. М. располагались 
в юж. Мартириевской паперти собо
ра, где и были найдены при раскоп
ках в 1955 г. (каменный саркофаг с 
остатками детской кирпичной гроб
ницы на его крышке). 

Начало местного почитания В. М. 
можно отнести к 1439 г., когда Нов
городский свт. Евфимий II (Вяжиц-
кий) установил под 4 окт. панихид
ное поминовение новгородских кня
зей и святителей, погребенных в 
Софийском соборе. В. М. упомина
ется в «Описании о Российских свя
тых» (кон. XVII-XVIII в.). Местная 
канонизация В. М. подтверждена 
включением его имени в Собор 
Новгородских святых, празднова
ние к-рому установлено в 1981 г. 
Ист.: ПСРЛ. Т. 1. Вып. 3. М„ 1997. Стб. 497, 
502; Т. 3. М„ 2000. С. 57, 257-258; Т. 4. С. 197, 
593; Т. 6. Вып. 1. Стб. 263, 274; Т. 42. СПб., 
2002. С. 81-82. 
Лит.: Барсуков. Источники агиографии. 
Стб. 93-94; Сергий (Спасский). Т. 3. С. 553; 
Макарий (Миролюбив), архим. Археологи
ческое описание церк. древностей в Новго
роде и его окрестностях. М., 1860. Ч. 1. С. 74; 
Янин В. Л. Некрополь Новгородского Со
фийского собора. М., 1988. С. 132-134. 

А. В. Назаренко 



ВАСИЛИЙ НОВЫЙ [греч. Βα
σίλειος ό Νέος] ( t 944 или 952), прп. 
(пам. 26 марта). В молодости жил 
отшельником в пограничной облас
ти в М. Азии. Был принят послан
никами визант. имп. Льва VI за ла
зутчика и приведен в К-поль (ок. 
896). Император отправил его на 
допрос к своему приближенному 
Самоне, В. Н. был подвергнут пыт
кам, но на все вопросы отвечал мол
чанием. Выброшенный в море, он 
был чудесным образом спасен дель
финами. Вначале В. Н. поселился в 
доме некоего Иоанна, к-рого он ис
целил от лихорадки, а затем у цар
ского придворного (примикирия) 
Константина и братьев Гонгилиев. 
Слух о его подвижнической жизни 

Прп. Василий подвергается бичеванию. 
Миниатюра из Жития Василия Нового. 

50-60-е гг. XVIII в. (ТИМ. Муз. 
№ 196. Л. 192 об.) 

и чудесах распространился по горо
ду, и к нему стали стекаться недуж
ные и жаждущие духовного настав
ления. В. Н. обладал даром прозор
ливости, и за советом к нему прихо
дили мн. вельможи и даже члены 
имп. семьи. В. Н. скончался в глубо
кой старости и был погребен в оби
тели Хартофилакса, около мон-ря 
святых Флора и Лавра. Рус. палом
ник Антоний Новгородец сообщает, 
что мощи преподобного в кон. XII — 
нач. XIII в. находились в Хрисопо-
ле, и поясняет, что «той бо святый 
Василей о Страшнем Суде написал» 
(Книга Паломник. С. 38). 

Память В. Н. отмечена в нек-рых 
греч. стишных синаксарях под 
18 нояб. (напр., ГИМ. Сии. греч. 354, 
1295 г.; Paris, gr. 1578, XV-XVI вв.), 
но не внесена в печатные календари. 

ВАСИЛИИ НОВЫЙ 

Ученик прп. Василия пишет его житие. 
Миниатюра из Жития Василия Нового. 

50-60-е гг. XVIII в. (ГИМ. Муз.< 
№ 196. Л. 89 об.) 

Житие Василия Нового написано 
его учеником Григорием, к-рого мн. 
исследователи считают мирянином, 
имевшим поместье близ фракий
ского г. Редеет (Kazhdan. P. 270), 
хотя из текста жития скорее следу
ет, что этими землями владел госпо
дин Григория. В ряде списков жития 
Григорий прямо назван «мнихом». 
Существует также мнение, что во
преки рукописной традиции, при
писывающей Григорию Житие Ва
силия Нового, он не является авто
ром этого произведения (Новаковик. 
С. 42). 

В житии отражены события обще
ственной и политической жизни 
Византии 1-й пол. X в. (восстание 
Константина Дуки в 913, смерть 
Христофора Лакапина, вторжение 
венгров на Балканы, нападение рус. 
флота на К-поль в 941). 

П. И. Жаворонков 
Житие Василия Нового (BHG, 

N 263) было создано во 2-й пол. 
X в. в К-поле; оно известно в раз
личных редакциях, из к-рых наи
большее значение для слав, тради
ции имеют следующие: 1) редакция, 
отраженная в списке Ath. Dionys. 
187, 1328 г.; 2) пространная редак
ция, основным представителем к-рой 
является рукопись ГИМ. Син. греч. 
249, XVI в. (эти 2 редакции обра
зуют 1-ю текстологическую семью 
по классификации X. Ангелиди); 
3) редакция, представленная спис
ком Ath. Iver. 478, XIII в. (3-я семья 
по X. Ангелиди). 

Кроме полного текста жития в 
визант. традиции известны сокра

щенные версии, в частности перера
ботка в составе рукописи Sinait. gr. 
532, XV-XVI вв., содержащая толь
ко Видение Григория о Страшном 
Суде, а также ряд версий, содержа
щих Хождение Феодоры по мытар
ствам. С одной из таких перерабо
ток, видимо, связан араб, перевод 
жития, выполненный в Дамаске в 
1693 г.: «Житие святого Василия 
Нового и описание видения, кото
рое видела Феодора, его служанка, 
при разлучении ее души с телом». 
Этот перевод сохранился в рукопи
си Damask. Orth. Patr. 227 (по др. 
нумерации — 1639), 1790 г. 

Житие было дважды переведено 
на церковнослав. язык. Древнейший 
перевод был выполнен, по всей ве
роятности в кон. XI в. на Руси. Греч, 
оригинал этого перевода принадле
жал к несохранившейся древнейшей 
редакции, текст к-рой наиболее бли
зок к тексту 1-й редакции, представ
ленной в рукописи Ath. Dionys. 187. 
2-й перевод жития был выполнен не 
позднее XIV в. у юж. славян. Греч, 
оригинал 2-го слав, перевода отно
сится к редакции, отраженной в 
списке Ath. Iver. 478, где сокращены 
житийные эпизоды, а основное со
держание составляют 2 больших ви
дения: Хождение Феодоры по мы
тарствам и Видение Страшного 
Суда. 

Несмотря на то что текст древ
нейшего перевода Жития Василия 
Нового известен всего в неск. спис
ках (древнейший из них — РГБ. 
Егор. № 162, кон. XV в.), о его рас
пространении на Руси свидетель
ствуют извлечения из него и перера
ботки, представленные в древнерус. 
традиции: напр., рассказ ПВЛ о по
ходе кн. Игоря на К-поль (941). Не
большой отрывок из эсхатологичес
кой части древнейшего перевода 
жития был включен в состав Мери
ла Праведного (заголовок: «ГО книгь 
cfdrw Василии Новлги). w видении Гри. 
rwpHia») и уже присутствует в его 
старейшем списке 2-й пол. XIV в. 
(РГБ. Троиц. № 15. Л. 53-55 об). 

Особую рукописную традицию име
ли рассказы из жития, вошедшие 
в состав Пролога. Краткая версия 
содержится в древнерус. списках 
1-й редакции нестишного Пролога 
под 26 марта. Источником пролож-
ной статьи послужил древнейший 
перевод Жития Василия Нового. 
Во 2-й редакции нестишного Про
лога это же житие помещено под 
22 нояб., причем его перенесение 



под др. дату не сопровождалось ре
дактированием текста. Под 30 дек. 
во 2-й редакции появляется краткое 
Житие прп. Феодоры Цареградской, 
отсутствующее в 1-й редакции не-
стишного Пролога (его текст также 
зависит от древнейшего перевода 
Жития Василия Нового). 

В рус. списках стишного Пролога 
под 26 марта содержится более про
странное повествование о В. Н. В его 
основе лежит краткое житие не-
стишного Пролога, дополненное но
выми эпизодами из полного текста 
Жития Василия Нового по древней
шему слав, переводу. В южнослав. 
редакциях стишного Пролога па
мять В. Н. и текст отсутствуют, за 
исключением особой серб, редак
ции, в к-рой под 18 нояб. указыва
ется только память преподобного. 
Появление этой памяти, вероятно, 
связано с процессом распростране
ния 2-го (южнослав.) перевода Жи
тия Василия Нового, к-рый извес
тен в большом количестве списков 
как южнослав., так и рус. проис
хождения (один из ранних рус. 
списков - РГАДА. Ф. 201. № 16, 
1-йчетв. XV в.). 

Т. В. Пентковская 
Житие Василия Нового как лит. 

памятник совмещает в себе традиц. 
повествование о жизни святого с апо
крифическими видениями (в к-рых 
наиболее полно и ярко представле
на тема «малой» и «большой» эсха
тологии). Композиционно житие 
состоит из 2 частей; в 1-й части опи
саны посмертные мытарства души 
прп. старицы Феодоры, служившей 
В. Н. Когда мон. Григорий пожелал 
узнать о ее загробной участи, то она, 
по молитве В. Н., явилась Григорию 
во сне и рассказала ему о своей по
смертной судьбе. Видение обрамле
но описанием отдельных эпизодов 
из жизни В. Н. 

Во 2-й части жития повествуется 
о видении Страшного Суда, явлен
ном Григорию. Прельстившись иде
ей богоизбранности иудейского на
рода, он поведал свои сомнения ду
ховному отцу и услышал в ответ 
гневную инвективу против иудеев, 
не принявших Сына, посланного 
Отцом, и распявших Его: «Отверже
ны от Бога и сами они, и Закон их». 
На просьбу послать ему знамение 
для утверждения в вере, Григорий 
получает видение, к-рое можно 
сравнить с «Откровением Иоанна 
Богослова» по значимости подня
тых в нем эсхатологических тем и 
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экспрессии явленных образов кон
ца света. 

Эта часть жития оказала влияние 
как на нарративные источники (рас
сказ в ПВЛ о греч. философе и о за-
поне, на к-рой было изображено 
«Судище Господне»; многочислен
ные обращения к теме Страшного 
Суда в рус. церковно-учительных 
сборниках; проповеди прп. Авра-
амия Смоленского), так и на иконо
графию Страшного Суда. 

Используя художественный при
ем удвоения, зеркального отраже
ния основного мотива — видения за
гробной жизни, автор жития пока
зывает, что благодаря своей правед
ности Григорий и др. ученик В. Н.— 
Иоанн — получают возможность 
утвердиться в истинности христи
анского вероучения относительно 
посмертной судьбы человека. 

Первоначально популярность Жи
тия Василия Нового с его описани
ем загробных мучений, ожидающих 
некрещеных, была связана с процес
сом христианизации Руси (ср. рас
сказ в ПВЛ о впечатлении, произ
веденном запоной с изображением 
Страшного Суда на кн. Владимира). 
Оно оказало влияние на иконогра
фическую программу последующих 
композиций «Страшного Суда», кон
кретизировало его живописные де
тали и сцены, обозначило смысло
вые акценты. 

Распространение возникшей в 
XIV в. в Болгарии 2-й редакции жи
тия в южнослав. среде, по мнению 
И. Тарнанидиса, связано с влиянием 
идей исихазма (Tarnanidis. P. 155). 
В кон. XV в. ожидание конца света 
в связи с истечением 7000 лет от со
творения мира(1492)усилило эсха
тологические настроения древнерус. 
книжников и соответственно инте
рес к Житию Василия Нового, со
держащего описание Страшного 
Суда. 

И. В. Дергачева 
Со 2-й пол. XVII в. Житие Васи

лия Нового с его развитой и чрезвы
чайно выразительной эсхатологией 
обретает второе рождение у старо
обрядцев в связи с ожиданием близ
кого конца света и пришествия Ан
тихриста. От XVII-XIX вв. дошли 
сотни списков памятника (2-й ре
дакции перевода), в т. ч. много ли
цевых. Житие переписывалось как 
целиком, так и отдельно видения 
Григория и прп. Феодоры. Они вхо
дили в состав многочисленных 
Сборников и Цветников (напр., 
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только в Музейском собрании ГИМ, 
начавшем формироваться с поел, 
четв. XIX в., насчитывается значи
тельное число одних только полных 
списков: № 17, 28, 31, 36, 48, 74, 142, 
144, 155, 172, 173, 179, 258, 317, 320, 
345, 350, 354, 362, 370, 373 и т. д.). 
С кон. XVIII в. житие неоднократ
но издавалось старообрядческими 
типографиями (см.: Вознесенский. 
С. 90), выдержав до рубежа 1-го и 
2-го десятилетий XIX в. не менее 
6 изданий: первое вышло ок. 1795 г. 
в типографии Ф. Карташева в Клин-
цах (на титуле — Почаев, 1794). 

В кон. XVII в. на основании древ
нейшего перевода Жития Василия 
Нового свт. Димитрий Ростовский 
составил его сокращенную редак
цию и издал ее в 3-м т. «Книги жи
тий святых» (Киев, 1700). Сокра
щения коснулись в основном эсха
тологической части памятника, что 
связано с чрезвычайной популяр
ностью именно этих сюжетов в ста
рообрядческой среде. Редакция Ди
митрия Ростовского послужила ис
точником для переработки Жития 
Василия Нового, сделанной Софро-
нием, еп. Врачанским (ок. 1805). 

Со 2-й четв. XVII в. широко рас
пространились (преимущественно в 
старообрядческой среде) лицевые 
списки полного текста Жития Васи
лия Нового (обычно в виде отдель
ной книги), так и видений Григория 
и прп. Феодоры (в составе сборни
ков). Количество миниатюр в них 
исчисляется десятками и иногда 
превышает сотню: напр., ГИМ. Му-
зейск. № 48 (40-е гг. XVII в.) содер
жит 162 миниатюры; № 345 (70-е гг. 
XVII в.) - 164; № 317 (поел. четв. 
XVII в.) - 75; РГБ. Ф. 178. М. 4110 
(поел. четв. XVII в.) - 134; ГИМ. 
Музейск. № 188 (сер. XVIII в., ви
дение Григория) — 49; № 37 (то же, 
50-60-е гг. XVIII в.) - 154; № 142 
(70-е гг. XVIII в.) - 168; № 36 
(70-80-е гг. XVIII в.) - 181 и др.). 
С XVIII в. отдельные сюжеты и ком
позиции, иллюстрирующие житие, 
получают распространение в старо
обрядческом лубке (настенные ли
сты), как рукописном, так и печат
ном. Иконография циклов миниа
тюр к житию и отдельных сюжетов 
остается практически неизученной. 

A.A. Турилов 
Ист.: BHG, N 263-264f; PG. 109. Col. 653 -
664; Веселовский А. Н. Разыскания в области 
рус. духовного стиха // СбОРЯС. 1889. Т. 46. 
С. 117-145; 1891. Т. 53, № 6. С. 185-213; ЖСв. 
Март. С. 501-552; ΗοβακοβιΑ Б. Ст. Живот 
св. Василща Новог: Апокрифна легенда о 
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животу с оне стране гроба по више српско-
словенских рукописа // Споменик. Београд, 
1895. Т. 29; Вилинский С. Г. Житие св. Васи
лия Нового в рус. литературе. Од., 1913. Ч. 1: 
Исслед.; 1911. Ч. 2: Тексты; Tamanidis I. С. 
The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 
at St. Catherine's Monastery on Mount Sinai. 
Thessal, 1988. P. 148-156; Дергачева И. В. 
Посмертная судьба и «иной мир» в древне-
рус, книжности. М„ 2004. С. 205-326. 
Лит.: Сахаров В. Эсхатологические соч. и 
сказания в древнерус. письменности и вли
яние их на нар. духовные стихи. Тула, 1879. 
С. 166-192; Pesenti G. Un rifacimento greco-
volgare délia vita di san Basilio scritta da Gre-
gorio asceta // BZ. 1929/1930. Bd. 30. P. 316-
323; Grégoire H., Orgels P. L'invasion hongroise 
dans la «Vie de S. Vasile le Jeune» // Byz. 1954. 
T. 24. P. 147-156; Costa-Louillet da G. Saints 
de Constantinople // Ibid. P. 492-511; Nasral-
lah J. Histoire du mouvement littéraire dans 
l'église melchite du Ve au XXe siècle. Louvain, 
1979. P. 211; 'Αγγελίδη Χ. Ό Βίος του οσίου 
Βασιλείου του Νέου. 'Ιωάννινα, 1980; Rydén R. 
The Life of St. Basil the Younger and the Date 
of the Life of St. Andreas Salos // Okeanos: Es
says Presented to I. Sevcenko on his 60lh Birth
day. Camb., 1984. P. 568-577; Творогов О. В. 
Житие Василия Нового // СККДР. 1987. 
Вып. 1. С. 142-143; Kazhdan A. Basil the Youn
ger // ODB. Vol. 1. P. 270-271; Иванов С. А. 
Византийское юродство. M., 1994. С. 85-86, 
137, 186; Goldfrank D. M. Who Put the Snake 
on the Icon and the Tollbooths on the Snake?: 
A Problem of Last Judgment Iconography // 
HUS. 1995. Vol. 19. P. 180-199; Вознесен
ский А. В. Старообрядческие издания XVIII — 
нач. XIX в. СПб., 1996; Михайлычева (Пенгп-
ковская) Т. В. Лексические данные Жития 
Василия Нового: (К пробл. локализации 
древнейшего слав, перевода) // Тр. молодых 
ученых: Лингвистика. М., 1998. С. 129-154; 
Samir Kh. La version arabe melkite du roman 
d'Alexandre du Pseudo-Callisthène // ByzF. 
1999. Bd. 25. S. 61; Vilinbahova T. L'immagine 
délia morte nell'arte délia Russia antica // 
Humana Fragilitas: I temi délia morte in 
Europa tra Duecento e Settecento / A cura di 
A. Tenenti. Clusone, 2000. P. 259-260; Бус
лаев Φ. И. Изображение Страшного Суда // 
он же. Древнерус. лит-ра и правосл. искус
ство. СПб., 2001. С. 191-193; Викторов В. В. 
Серб, список Жития Василия Нового кон. 

XIV - нач. XV (?) в. из собрания П. И. Се
вастьянова в РГБ // Румянцевские чтения, 
2003. М„ 2003. С. 32-35; Пентковская Т. В. 
Извлечения из жития Василия Нового в со
ставе Пролога // ДРВМ. 2003. № 4 (14). С. 53-
54; она же. Древнейший слав, перевод Жи
тия Василия Нового и его греч. оригинал // 
ВВ. 2004. Т. 63 (88). (в печати). 

Иконография. В греко-груз. рукопи
си, в медальоне (РНБ. О. I. 58. Л. 47 об., 
XV в.), представлено оглавное изображе
ние В. Н. (или прп. Василия Декаполи-
та (?), пам. 28 февр.) в мантии коричне
вого цвета, простоволос, седые, вьющие
ся на концах волосы спадают на плечи, 
борода средней длины, клиновидная. 

В «Ерминии» Дионисия Фурноагра-
фиота, нач. XVIII в., об облике В. Н. ска
зано: «С проседью в курчавой бороде» 
(Ч. 3. § 13. № 47). 

Житие святого своеобразно отрази
лось в пространном описании его облика 
в Филимоновском сводном иконопис-

Прп. Василий беседует с Иоанном и Еленой. 
Миниатюра из Жития Василия Нового. 

50-60-е гг. XVIII в. (РИМ. Муз. 
№ 196. Л. 99 об.) 

ном подлиннике (XVIII в.): «Подобием 
стар, лицем блед и сух от великого по-
щения, волосы терхавы и сединами цве-
тый, брада аки Власиева, покороче и ма
лость терховата, риза едина, ноги босы, 
подле его зверь лев пишется... образом 
странен и страшен, яко в пустыне вос
питан, залием точию питался, ходя бос 
и худейшими одеян рубищами». «Руко
водство к писанию икон святых угодни
ков Божиих» (1910), составленное В. Д. 
Фартусовым, предлагает изображать в 
руке святого хартию с его изречениями. 

В рус. минейных циклах образ святого 
практически не встречается, поскольку 
его память приходится на празднование 
Собора арх. Гавриила, к-рому отдается 
предпочтение в изображении. 
Лит.: Ерминия ДФ. С. 172; Филимонов. Ико
нописный подлинник. С. 303; Фартусов. Ру
ководство к писанию икон. С. 228; Mujoeuh. 
Менолог. С. 297, 313, 338; Евсеева. Афонская 
книга. С. 200. 

Э. В. Шевченко 

ВАСИЛИЙ ОСТРОЖСКИЙ 
[серб. Василиуе Острошки] (Стоян 
Иованович; 28.12.1610, с. Мркони-
чи, Попово-Поле, Герцеговина — 
29.04.1671, мон-рь Острог, Черного
рия) свт., митр. Герцеговинский 
(Требинский, Захумский и Скенде-
рийский), чудотворец (пам. 29 апр.). 

Род. в бедной семье, с детства 
отличался благочестием. Грамоте 
учился у настоятеля мон-ря Завала 
иером. Серафима, к-рый, как утвер
ждают нек-рые источники, был его 
дядей. Для продолжения образова
ния был направлен в мон-рь Тврдош, 
где принял монашество и был руко
положен во иеродиакона, затем во 

иеромонаха. Ок. года был помощни
ком митр. Цетинского Мардария I 
(1637-1647), к-рый вел переговоры 
с Римом о введении унии. Из-за не
согласия с позицией митрополита 
вернулся в Тврдош, где был возве
ден в сан архимандрита. Ревностно 
защищал Православие от распро
странения католичества и унии, за 
это тур. власти преследовали В. О. 
и сфабриковали документы, из к-рых 
следовало, что он одобрил заключе
ние унии. В. О. был вынужден поки
нуть ' Сербию и по благословению 
Патриарха Паисия I ушел на Афон 
в Хиландар. Согласно преданию, 
В. О., прожив ок. года на Афоне, 
отправился на поклонение рус. свя
тыням, вернулся в Тврдош с богаты
ми дарами, полученными от рус. 
царя и духовенства, но в рус. источ
никах нет свидетельств о его пребы
вании на Руси. 

Нек-рые исследователи, напр. еп. 
Шумадийский Савва, подпись «аз 
смерени митропол'1т захумс Вьсии'е» 
в книге, принадлежавшей мон-рю 
Тврдош и датированной 13 февр. 
1639 г., относили к В. О. Однако 
маловероятно, что В. О. был хиро
тонисан в 29 лет, по каноничес
ким правилам он должен был быть 
не моложе 30 лет. Серб, историк 
Л. Стоянович различает В. О. и 
митр. Захумского Василия из запи
си 1639 г. (Cmojanoeuh. Записи. 
Кн>. 3. С. 299). Первое несомненное 
упоминание о В. О. как о Захумском 
митрополите относится к 23 июня 

Свт. Василий Острожский. 
Фреска. XVIII в. (мон-рь Острог) 
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1651 г. (Там же. Кн>. 1. С. 368, № 1466). 
Патриарх Печский Гавриил 127 нояб. 
1651 г. назначил В. О. на епархию 
Никшича, Планы, Колашиновичей 
и Морачи с сохранением за ним За-
хумской кафедры, т. о. он стал управ
лять приходами всей Герцеговины. 

В сер. XVII в. усилились тур. го
нения на христиан, мн. серб, мон-ри 
были разорены, В. О. был вынужден 
перенести кафедру из Тврдоша в 
Оногошт (совр. Никшич, Черного
рия). В этих условиях он, как и мн. 
др. правосл. иерархи на территории 
Османской империи, вступал в кон
такты с Римом, рассчитывая на по
мощь курии в освобождении бал
канских народов от тур. ига. Тем не 
менее В. О. не поддерживал идеи 
введения унии. В 1661 г. к нему об
ращался по этому поводу с письмом 
папа Александр VII, но не получил 
положительного ответа (Радонип J. 
Римска Kypnja и ]'ужнословенске 
земле од XVI до XIX в. Београд, 
1950. С. 351-352). Несмотря на пре
пятствия властей, В. О. восстанав
ливал храмы и строил новые, неред
ко сам переносил камни для строи
тельства, показывая пример слу
жения Богу. В 1670/71 г. на его 
средства был обновлен пирг св. Ге
оргия в Хиландаре. 

В. О. стремился к молитвенному 
уединению, нек-рое время жил в 
мон-ре Жупа, потом перешел в рас
положенный в горах мон-рь Острог, 
в к-ром в 1667 г. по его благослове
нию была расписана ц. во имя Жи
вотворящего Креста и построена 
ц. в честь Введения во храм Пресв. 
Богородицы. По монастырскому 
преданию, В. О. провел последние 
15 лет жизни в пещерной постнице 
мон-ря. Был погребен ниже ц. Вве
дения, под источником, стекающим 
со стен пещеры. 

В 1678 г. В. О. трижды явился во 
сне иноку мон-ря Жупа Михаилу, по 
др. версии — игум. Рафаилу, и пове
лел поднять свое тело на поверх
ность земли. После 7-дневного по
ста острожской братии могила была 
открыта и мощи В. О. были обрете
ны нетленными. Их переложили в 
раку, к-рую установили во Введенс
кой ц. Из-за угрозы тур. разорения 
мощи неск. раз переносились в др. 
места. В 1714 г., опасаясь вторжения 
боснийского визиря Нумана-паши 
Чуприлича в Черногорию, монахи 
закопали мощи на берегу р. Зеты. 
К 1732 г. относится свидетельство 
о том, что в раке помимо мощей 

В. О. находились отсеченные кисти 
рук чабана Станка, убитого турками 
в 1714 г. (в наст, время хранятся в 
мон-ре в ц. в честь Животворящего 
Креста). Зимой 1852 г. перед напа
дением и сожжением Острога Омер-
пашой мощи успели перенести в 
храм в честь Рождества Пресв. Бо
городицы Цетинского мон-ря и 
спрятать в гробнице свт. Петра I, 
митр. Цетинского, где они и находи
лись до весны 1853 г. По преданию, 
при перенесении мощей чудесным 
образом отряд черногорского кн. 
Мирко Петровича Негоша стал не
видимым для турок. 3 июля 1877 г., 
во время освободительной войны, 
мощи В. О. опять были перенесены 
в гробницу свт. Петра. На берегу 
р. Зеты, на том месте, где мощи были 
зарыты на 3 дня, чудесным образом 
вырос куст шиповника, к-рый почи
тался местными жителями. Во вре
мя второй мировой войны мощи 
были укрыты в пещере, при обстре
ле в февр. 1942 г. снаряды разрыва
лись у стен, не причиняя вреда оби
тели. Мощи переоблачали в 1927 и 
1962 гг. 

В. О. является одним из наиболее 
почитаемых святых Сербской Пра
вославной Церкви. Сохранились 
письменные свидетельства о чуде-

Мон-рь Острог стал одной из глав
ных святынь Черногории, а В. О.— 
олицетворением борьбы за незави
симость страны от тур. владычества. 

Согласно монастырскому преда
нию, в Остроге до нашествия в 
1852-1853 гг. Омер-паши хранилась 
рукопись Жития Василия Острож-
ского, о ее дальнейшей судьбе ни
чего не известно, скорее всего была 
уничтожена турками. Краткое про-
ложное житие и канон В. О. были 
написаны Патриархом Василием 
(Бркичем Йовановичем) во время его 
пребывания в Остроге, опубликова
ны в «Србл>ак» в 1861 г. В житии 
особое внимание уделено борьбе 
В. О. против «латинской ереси» и 
таким чертам его характера, как гос
теприимство, милосердие, терпи
мость и всепрощение. Имя В. О. есть 
в общей стихире серб, святым, авто
ром к-рой является митр. Карловац-
кий Иоанн (Джорджевич; 1769-
1773). «Акафист иже во святых отцу 
нашему Василию митрополиту Ост-
рожскому чудотворцу» написан в 
1947 г. свящ. Василием. В уставе 
служба отмечена красным крестом с 
полукругом внизу. 

В. О. посвящено свыше десятка 
храмов, напр., в Автоваце, Благае, 
близ Мостара, Мишлене под Люби-

не, в Невесине (Босния 
. и Герцеговина), в горах 
I Синяевина, Кумборе 
I близ Херцег-Нови, Доб

роте (Черногория), храм 
Рака с мощами 

свт. Василия Острожского 
(мон-рь Острог) 

сах и исцелениях по молитвам к 
В. О. как православных, так и му
сульман и католиков. В наст, время 
мощи находятся в пещерной церкви 
мон-ря Острог, часть их хранится 
в металлическом ковчеге в старой 
правосл. ц. во имя св. Луки в Кото-
ре. Неизвестно, когда и по какому 
случаю они туда были перенесены. 

Почитание В. О. широко распро
странялось в Черногории и окрест
ных областях со 2-й пол. XVIII в., 
после ликвидации тур. властями 
Печского Патриархата и прихода 
греч. епископов (1766), власть к-рых 
не признал Цетинский митрополит. 

Сербской Православ
ной Церкви в Чизолме 
(шт. Миннесота, США) 
и др. Наиболее извест
ной является соборная 
ц. в Никшиче, постро

енная в 1876-1877 гг. по проекту 
рус. архитектора М. Преображен
ского при денежной помощи рос
сийского имп. Николая II и Святей
шего Синода РПЦ черногорским кн. 
Николаем для воодушевления со
отечественников на борьбу с армией 
Сулеймана-паши (освящена в 1900). 

Изображения В. О. получили рас
пространение в XVIII в. Одно из 
наиболее ранних — фреска над ра
кой с его мощами в мон-ре Острог. 
В. О. изображен вместе с 5 святыми 
в клеймах иконы Успения Пресв. 
Богородицы в мон-ре Морача рабо
ты Гавриила Димитриевича (1713). 



ВАСИЛИИ ОСТРОЖСКИИ ВАСИЛИИ ПОЛЯНОМЕРУЛЬСКИИ 

Свт. Василий Острожский. 
Икона. XIX в. (мон-рь Острог) 

Иконы В. О. находятся во мн. хра
мах, в т. ч. в иконостасе ц. во имя 
свт. Николая в Дечанах (написана 
в 1816 Алексием Лазаревичем). 
В 1969 г. иконописец мон-ря Острог 
Н. Андрич изобразил сцену «Чудеса 
свт. Василия». 

По свидетельству англ. путеше
ственников XIX в., в праздники к 
мощам В. О. собирались до 20 тыс. 
чел. Рус. путешественник Е. Мар
ков, побывавший в Остроге в 1903 г., 
отмечал: «Мощи эти — величайшая 
народная святыня черногорцев. Они 
готовы оставить на сожжение врагу 
все свои дома, бросить жен и детей 
на произвол судьбы, но до послед
ней капли крови защищать мощи 
своего святителя». По народным 
поверьям, В. О. исцеляет гл. обр. 
от падучей болезни и одержимости 
бесами. Вода из пещеры, где был 
первоначально погребен святой, по
могает при ревматизме и др. болез
нях. До кон. XIX в. у черногорской 
народности белопавличей был обы
чай приносить клятву у раки В. О., 
подобным образом совершалось 
примирение враждующих родов и 
семей, вершился суд. 

Лит.: РадичевиЬ Ф. Св. Василще митр, хер-
цеговаччки, чудотворац Острошки // Про
света. Цетшье, 1895. С. 409-413; Св. Василще 
Острошки — српска нар. приповетка / / Бо-
санскавила. CapajeBO, 1897. С. 125-126, 140-
141; Cmojanoeuh. Записи. Т. 1-3; Никодим 
(Милаш), en. Св. Василще Острошки. Дуб
ровник, 1913; Михаиловип Б. Ъ. Манастир 
Острог и св. Василще Острошки. Цетигье, 
1959; Дурковип Jb. Енглези о ЕЬегошу и UpHoj 
Гори. Титоград, 1963. С. 73; Павловип Л. Кул-
тови лица код Срба и Македонаца. Смедере-
во, 1965. С. 161-167; Jycmun (Поповип), 
архим. Житща светих за април. Београд, 

1973; Милеуснип С. Свети Срби. Крагу]'евац, 
1989. С. 192-197; Чудесна исщ'ел>ен,а и 
jaBJbaHia св. Василща Острошког. Цетин>е, 
2001. 2 т.; Св. Василще Острошки чудотво
рац, манастир Острог. Подгорица, 2001. С. 28 -
36,65-114. 

А. В. Шестаков, А. А. Турилов 

ВАСИЛИЙ ОХРИДСКИЙ (ок. 
1100, Охрид, Македония — ок. 1169 
или 1174), архиеп. Фессалоникий-
ский (1145-1169), богослов, ритор и 
церковный деятель. Был протонота-
рием Патриарха Михаила II (1143-
1146). Как один из наиболее образо
ванных церковных иерархов своего 
времени дважды принимал участие 
в диспутах в К-цоле- с лат. прелата
ми, с епископами Хафельбергским 
Ансельмом (2 или 3 окт. 1154) и Ген
рихом Беневентским (1166). В 1155 г. 
папа Адриан IV обратился к В. О. с 
просьбой о посредничестве в пере
говорах с визант. имп. Мануилом I 
для заключения унии Церквей (PG. 
119. Col. 928-929). В ответе В. О. 
отклонил претензии Рима на при
мат и требовал уступок в вопросах 
Filioque и опресноков. Участник Кон
стантинопольского Собора 1157 г., 
на к-ром были осуждены за ересь 
Сотирих Пантевген и Никифор Ва-
силаки. В 1160 г. написал эпитафию 
на смерть имп. Ирины-Берты Зульц-
бахской, первой жены имп. Мануи-
ла. Для еп. Сирмия составил ка
ноническое заключение о степенях 
родства, препятствующих вступле
нию в брак. Переписывался с по
этом Иоанном Цецем. 
Соч.: PG. 119. Col. 929-936, 1119-1120; Ва
сильевский В. Неизд. надгробная речь Васи
лия Охридского, архиеп./митр. Фессало-
ники / / ВВ. 1894. Т. 1. С. 105-132; Regel W. 
Fontes rerum byzantinarum. СПб., 1917. T. 1, 2. 
С. 311-330; Schmidt J. Des Basilius von Aclin
da, Erzbischofs von Thessalonich bisher une-
dierte Dialoge. Münch., 1901. 
Лит.: DrüsekeJ. Bischof Anselm von Havelberg 
und seine Gesandschaftsreisen nach Byzanz // 
ZKG. 1900. Bd. 21. S. 160-185; idem. Zu Basi-
leios von Achrida / / ZWTh. 1905. Bd. 48. S. 112-
\20;Janin R. / / DHGE. Τ 4. Col. 1160-1161; 
Mercati S. Βασίλειος Άχριδηνός e non Βασιλεύς 
Άχριδηνών, Βασίλειος e non Κάλος // BZ. 1934. 
Bd. 34. S. 348-351; Schreiber G. Anselm von 
Havelberg und die Ostkirche / / ZKG. 1942. 
Bd. 60. S. 354-411; DarrouzèsJ. Un faux Theo
dore de Cyzique / / REB. 1967. Τ 25. P. 2 9 1 -
292; Beck. Kirche und theol. Literatur. S. 626. 

П. И. Жаворонков 

ВАСИЛИИ ПЕДИАДИТ [греч. 
Βασίλειος Πεδιαδίτης], архиеп. Керки-
ры (ок. 1202 — кон. 1219), предше
ственник Георгия Вардана. В 1168 г. 
В. П. являлся магистром школы 
грамматиков св. Павла (μαΐστωρ της 

σχολής των γραμματικών του Παύλου), 
но вскоре был отстранен от долж
ности за написание стихов, в к-рых 
оспаривались церковные догматы. 
Вскоре (до 1178) он был восстанов
лен в должности, а при Патриархе 
К-польском Никите II Мунтане 
(1186-1189) стал магистром рито
ров. Не позднее 1202 г. В. П. был ру
коположен во архиепископа(митро
полита) Керкиры. Он был заметной 
фигурой среди эпирского духовен
ства того времени и противником 
латинян. В письме к папе Иннокен
тию III ъ ответ на приглашение при
ехать на Латеранский IV Собор он 
отверг Filioque и настаивал на учас
тии в Соборе К-польского Патри
арха. Кроме того, сохранились пись
мо В. П. к Константину Стилбу 
(позднее митр. Кизический Кирилл) 
(1204), 2 неизданных панегирика 
Никите Мунтану и др. неизвест
ному по имени Патриарху (Scorial. 
gr. Y-II -10. Fol. 372v - 377, 274-
277), а также краткие педагоги
ческие сочинения (Marc. gr. 11.31. 
Fol. 275-300). 
Соч.: Επιστολή προς τον Κωνσταντίνον Στίλβην 
// Κερκυραϊκά ανέκδοτα. 1882. Τ. 48; 'Επιστολή 
Βασιλείου Πεδιαδίτου μητροπολίτου Κερκύρας 
προς τον πάπαν Ίννοκέντιον Γ' καί ό χρόνος 
πατριαρχείας Μιχαήλ Δ' του Αύτορειανού / 
Έκδ. Κ. Ά. Μανάφη / / ΕΕΒΣ. 1975-1976. Τ. 42. 
Σ. 429-440. 
Лит.: Browning R. The Patriarchal School at 
Constantinople in the Xllth Cent. // Byz. 1963. 
Vol. 33. P. 20-22; NicolD. M. The Despotate of 
Epiros. Oxf., 1957. P. 77; Beck. Kirche und 
theol. Literatur. S. 127, 235. 

П. И. Жаворонков 

ВАСИЛИЙ ПОЛЯНОМЕРУЛЬ
СКИИ (Пояномэрульский) (ок. 
1692 - 25.04.1767, скит Пояна-Мэ-
рулуй [Poiana Märului], Молдавия), 
прп. (пам. 15 апр.), схим. Основные 
сведения о В. П. содержатся в «Ав
тобиографии» прп. Паисия (Велич-
ковского). Как сообщает прп. Паи-
сий, до переселения в Валахию В. П. 
жил в России и в Мошенских го
рах (недалеко от Киева) (Tachiaos. 
Р. 76-77). Нек-рые исследователи 
(Г. Кокора, П. Давид и др.) предпо
лагают малороссийское происхож
дение В. П. и даже его родство с 
прп. Паисием, однако Д. Ракканел-
ло опроверг эту гипотезу (Racca-
nello. Lapreghiera. Sibiu, 1996. P. 37). 
По-видимому, В. П. покинул родину 
в 20-х гг. XVIII в., когда для мона
шества в России наступили трудные 
времена, особенно после реформы 
1724 г., запрещавшей жительство 
монахов в пустынях. В сложном по-



Прп. Василий Поляномерульский. 
Икона. XX в. Румыния 

ложении находились и укр. обители 
на территории Польши из-за при
теснений со стороны католиков и 
униатов. На протяжении XVIII в. 
мн. рус. и укр. иноки переселились 
в княжества Молдо-Влахии и были 
здесь благосклонно приняты граж
данскими и церковными властями. 

Вместе с монахами Михаилом, 
Стефаном, Онуфрием и Варфоло
меем В. П. поселился в пуст. Валя-
Шкьопулуй. Потом он перешел в 
Дэлхэуцкий скит, где был рукополо
жен во иерея. Поскольку инок обла
дал даром духовного наставниче
ства и был богословски образован, 
вокруг него постепенно стали соби
раться монахи. Ок. 1730 г. из-за уве
личения числа братии В. П. ушел из 
Дэлхэуцкого скита с 12 иноками, 
подыскав себе уединенное место у 
истоков речки Бузэу в зоне изгиба 
Карпат. С согласия Рымникского 
мон-ря, к-рый являлся владельцем 
тех земель, и с позволения тогдаш
него господаря Валахии Николе 
Маврокордата В. П. начал строи
тельство Поляномерульского скита 
с деревянным храмом в честь Рож
дества Пресв. Богородицы (строи
тельство завершено в 1733). В. П., 
возглавивший братство, установил 
в скиту общежительные правила св. 
Василия Великого и богослужение 
по афонскому уставу, как было при
нято в др. румын, обителях. Впосл. 
Поляномерульский скит стал одним 
из самых значительных духовных 
центров Молдо-Влахии, под духов
ным руководством В. П. находились 
11 скитов и пустыней. 

ВАСИЛИЙ ПОЛЯНОМЕРУЛЬСКИЙ 

В 1743 г. в Валахию с Украины 
пришел рясофорный мои. Платон 
(буд. прп. Паисий (Величковский)), 
он прожил в братстве более 3 лет и 
оставил свидетельства о подвижни
ческой жизни учеников В. П.: иеро-
схим. Михаила, спостника и спо
движника В. П. еще по Мошенским 
горам, Дометия, начальника скита 
Трэистени, схим. Протерия родом из 
мест. Решетиловка, переписчика 
книг мон. Рафаила, пустынножите
ля схим. Онуфрия и др. В. П. в зна
чительной мере предопределил под
вижнический путь прп. Паисия, 
хотя последний не был в непосред
ственном послушании у старца и ни 
разу не посещал Поляномерульский 
скит. Виделись они, когда В. П. на
вещал своих учеников в др. скитах 
и беседовал с ними о монашеской 
жизни, побуждая братию к аскети
ческим подвигам и ежедневному 
чтению святоотеческих писаний. 
В 1746 г. прп. Паисий ушел на Афон, 
но его духовное общение с В. П. 
не прервалось. 1-й ученик прп. Па
исия — Виссарион, родом из Вала
хии, был отправлен на Афон В. П., 
от приезжавших на Афон монахов 
прп. Паисий узнавал о событиях в 
братстве и получал сочинения В. П. 

Свои аскетические воззрения В. П. 
изложил в предисловиях к творе
ниям прп. Григория Синаита, игум. 
Филофея Синайского, игум. Исихия 
Иерусалимского и прп. Нила Сор-
ского. (Н. Попов поставил под со
мнение авторство В. П. в отношении 
«Надсловия» и «Пристяжения» на 
книги прп. Нила Сорского (С. 13— 
14), считая автором этих сочинений 
прп. Иннокентия Комельского. Эти 
предположения опроверг Ракканел-
ло, проанализировавший румын, 
списки текстов.) Предисловия В. П. 
представляют собой поучения об 
умной молитве. Старец, в частности, 
указывал на «неправильность мне
ния тех, которые думают будто бы 
умное делание прилично только од
ним совершенным, достигшим бес
страстия и святости. Думающие так 
ограничивают свое моление одним 
только внешним исполнением псал
мопения, тропарей и канонов, не по
нимая того, что такое внешнее моле
ние назначено нам святыми отцами 
только как временное в виду немо
щи и младенчества нашего ума, с 
тем чтобы мы, постепенно совер
шенствуясь, восходили на ступень 
умного делания и ни в коем случае 
не оставались при одном только 

внешнем молении» (из Предисло
вия к сочинениям прп. Григория 
Синаита). 

У Свящ. Синода Румынии воз
никли сомнения по поводу кано
ничности поучений преподобного. 
В 1749 г. он был вызван в Бухарест, 
где с ним беседовали Патриархи 
Антиохийский, Александрийский и 
Иерусалимский, находившиеся то
гда в Валахии. Сведения об этом со
общает прп. Паисий (Величков
ский) в 10-й гл. письма «О моем 
старце Василии», адресованного 
афонскому старцу Афанасию (изд. 
текста на румын, яз.: Sfântul Paisie de 
la Neamt. P. 21-83). На все вопросы 
высокого собрания В. П. дал исчер
пывающие ответы на основе Свящ. 
Писания и святоотеческих творе
ний. Его поучения о посте и умной 
молитве были рекомендованы как 
душеполезное чтение для монахов, 
Антиохийский Патриарх Сильвестр 
благословил В. П. написать сочине
ние, объясняющее, почему монахам 
запрещено употреблять мясо. В свя
зи с этим преподобный попросил раз
решения изучить Типиконы афон
ских мон-рей и в 1750 г. прибыл на 
Афон, там он посетил прп. Паисия, 
к-рого по его просьбе постриг в ман
тию; на Афоне оба старца имели об
щего духовника — о. Даниила. Вза
имные духовные связи между стар
цами прослеживаются и после пе
реселения в 1763 г. прп. Паисия в 
Молдавию. Так, в 1766 г. В. П. через 
своего ученика иеросхим. Алексия 
просил прп. Паисия прислать кни
гу творений св. Симеона Нового Бо
гослова. 

В. П. был не только духовником 
мн. скитов, он заботился и о матери
альных нуждах монахов. В 1757 г. 
старец посетил Яссы, где получил 
помощь для Поляномерульского 
скита от господаря Молдавии Кон
стантина Раковицэ. В 1764 г. В. П. 
разделил Поляномерульское брат
ство на 2 части. Причину этого он 
изложил в своем «Завещании»: по
скольку со временем румын, мона
хи стали превосходить по численно
сти рус. братию, а богослужение в 
скиту совершалось на церковнослав. 
языке, румыны просили старца, что
бы богослужение совершалось и на 
их языке. Считая эту просьбу спра
ведливой, В. П. предложил румын, 
инокам остаться в скиту, старец с 
учениками-славянами должен был 
перейти в др. место. Однако румын, 
иноки решили уйти сами, признавая 
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за В. П. право остаться в основанной 
им обители. Старец разделил иму
щество скита на 2 части и снабдил 
ушедших учеников книгами и цер
ковной утварью, а также заверен
ной господарской грамотой. В 1766 г., 
предчувствуя близкую кончину, В. П. 
написал письмо своему странство
вавшему ученику иеросхим. Алек
сию (другу прп. Паисия), прося его 
вернуться в обитель. В. П. был по
гребен в Поляномерульском скиту. 
Настоятелем скита перед смертью 
он назначил иеросхим. Феодосия, 
к-рый, будучи в преклонных летах, 
не смог долго управлять братством, 
поэтому в скором времени по сове
ту прп. Паисия братия избрала на
стоятелем иеросхим. Алексия. 

В. П. был канонизирован решени
ем Свящ. Синода Румынской Цер
кви 5 окт. 2003 г. 

Лит. наследие преподобного пред
ставлено большим количеством слав, 
и румын, списков (более 70); в По
ляномерульском скиту активно дей
ствовал скрипторий, благодаря чему 
в XVIII-XIX вв. сочинения старца 
получили распространение во мн. 
мон-рях Румынии и России. Извес
тен автограф В. П.— патристичес-
кий сборник, в к-рый включено «Пре
дисловие» старца к творениям прп. 
Григория Синаита (БАН Румынии. 
Славян. № 756 — Mihail. Schitul Poia-
na Märului. P. 358-359). Др. авто
графы В. П. утрачены, поскольку 
в 1771 г. пожар уничтожил архив и 
часть б-ки Поляномерульского ски
та. Самый древний слав, список пре
дисловий В. П. к творениям Фило-
фея Синайского и прп. Нила Сор-
ского содержится в сборнике 1776 г., 
переписанном мон. Дорофеем (БАН 
Румынии. Слав. № 407). Самый 
ранний румын, список этих сочине
ний (вместе с «Пристяжением») да
тируется 1766 г. (хранится в скиту 
Продром на Афоне — Veniamin Mich. 
P. 117-119). Др. румын, список тру
дов В. П. был сделан в 1769 г. мон. Ра
фаилом в братстве прп. Паисия (Ве-
личковского) в Драгомирне (БАН 
Румынии. Рум. № 2597). Наиболее 
полной публикацией трудов В. П. 
является издание Оптиной пуст. 
1847 г. (во 2-й части жития прп. 
Паисия (Величковского) помещены 
писания старца: предисловия к тво
рениям прп. Григория Синаита, 
игум. Филофея Синайского и игум. 
Исихия Иерусалимского, а также 
«Надсловие» и «Пристяжение» на 
книгу прп. Нила Сорского). 

Поучения В. П. оказали значи
тельное влияние на рус. и румын, 
монашество. Святители Игнатий 
(Брянчанинов) и Феофан (Говоров) 
признавали В. П. наряду с прп. Паи-
сием, писателем, авторитетным в во
просах аскетического делания, тон
ким изъяснителем умной молитвы. 
Святители рекомендовали чтение 
трудов старца всем желающим «ус
пешно заняться Иисусовою молит
вою» (Игнатий (Брянчанинов), свт. 
Соч. Т. 2. Аскетические опыты. М., 
1989Р. С. 254-255; ср.: Феофан За
творник, свт. Творения. Собр. пи
сем. М., 2000. Т. 1. Вып. 4. С. 200). 
Соч.: Василе, Старецул скитулуй Пояна Мэ-
рулуй. Ынтребэтоаре рэспунсурь адунате 
дин Сфынта Скриптурэ, пентру депэртаря де 
букателе челе оприте фэгэдуинцей кэлугэ-
решть чеий де бунэ вое / Тип. Мэнэстиря 
Нямцул. 1816; То же на слав.: Старца Поля-
номерульской обители Василия. О ошаянии 
брашен, возбраненных монахом. Од., 1886; 
Житие и писания молдавского старца Паи
сия Величковского, с присовокуплением пре
дисловий на книги Св. Григория Синаита, 
Филофея Синайского, Исихия Пресвитера и 
Нила Сорского, соч. другом его и спостни-
ком, старцем Василием Поляномерульским, 
о умном трезвении и молитве / Изд. Козель
ской Введенской Оптиной пуст. М., 1847. 
С. 101-182; То же. 18923. С. 78-157; Racca-
nello D. La preghiera di Gesù negli scritti di 
Basilio di Poiana Märului. Alessandria, 1986. 
Sibiu, 1996; idem. Rugäciunea lui Iisus în 
scrierile staretului Vasile de la Poiana Märului, 
cu traducerea integralä a Scrierilor. Sibiu, 1996. 
P. 224-333. 

Ист.: Sfântul Paisie de la Neamt: Cuvinte si 
scrisori duhovnicesti. Chisinäu, 1999. Vol. 2; 
Tachiaos A.-E. N. The Revival of Byzantine 
Mysticism among Slavs and Romanians in the 
XVIIIth Cent.: Texts Relating to the Life and 
Activity of Paisy Velichkovsky (1722-1794). 
Thessal., 1986. 
Лит.: Яцимирский А. И. Слав, и рус. рукопи
си румынских б-к. СПб., 1905. С. 522-523, 
528,533,547,550-551,569. (СбОРЯС; Т. 79.); 
Попов Н. Собр. рукописей моек. Симонова 
мон-ря / / ЧОИДР. 1910. Т. 2. С. VII-214; 
Четвериков С, прот. Молдавский старец 
Паисий Величковский. П., 19882. С. 67-68, 
81-82, 117; Вел. старец схиархим. Паисий 
Величковский / / ЖПодв. 1994. Нояб. С. 339-
343; Constantinescu H., Cocora G. Poiana Mä
rului / / Glasul Bisericii. 1964. № 5-6. P. 466-
500; David P. I. Cuviosul Paisie cel Mare ( Veli-
cicovski), un desâvîrsit monah roman! Noi 
cercetäri si ipoteze / / BOR. 1975. Vol. 93. P. 162-
193; Mihail P. Geneza manuscrisului românesc 
« Desiderie», sec. al XVIII-lea, din biblioteca Arhi-
episcopiei Craiovei, f. «Mitropolitul Firmian» 
/ / Mitropolia Munteniei. Craiova, 1979. P. 113-
136; idem. Schitul Poiana Märului, un centra 
ortodox eärturärese / / Spiritualitate si istorie 
la întorsâtura CarpaÇilor. Buzâu, 1983. Vol. 1. 
P. 355-384; Bàlan I., pr. Pateric românesc ce 
cuprinde viata si cuvintele unor cuviosi pärinti 
ce s-au nevoit în mänästirile românesti, sec. 
XIV-XX. Bucuresti, 1980. Galati, 19903. P. 268-
276; Romul (Joantà), père. Roumanie: Tradition 
et culture hésychastes / Abbaye de Bellefon
taine. Begrolles-en-Mauges, 1987; Cocora G. 
Cuviosul Vasile de la Poiana Märului // Sfintii 

Romani si apärätori ai Legii Strâmosesti. Bucu
resti, 1987. P. 422-431; Raccanello ö.'La figure 
de Basile de Poiana Märului et son enseigne
ment sur la Prière de Jesus / / Irénikon, 1988. 
Vol. 61. P. 41-66; Vasilij de Poiana Marului // 
DSAMDH. 1992. Vol. 16. P. 292-298; Veniamin 
(Micle), arhim. Manuscrisele româneçti de la 
Prodromul (Muntele Athos) // Sfânta Mänästi-
reaBistrita/У Eparhia Râmnicului. 1999.P. 117— 
119; Савчук В. Паисий Величковский и воз
рождение исихастской традиции в Румын
ской Церкви в XIX-XX вв. / / ТКДА. 1999. 
Вып. 1. С. 152-215; Citterio Ε. La scuola filo-
calica di Paisij Velichkovskij e la Filocalia di 
Nicodemo Aghiorita: Un confronto // Amore 
del Bello: Studi sulla Filocalia: Atti del «Sim-
posio Intern, sulla Filocalia» / Pontificio Isti-
tuto Greco. Roma, nov. 1989. Magnano, 1991. 
P. 179-207. (Spiritualità orient.; [5]); Ciprian 
(Zaharia), arhim. Biserica Ortodoxä Românâ si 
tradùcerile patristice si filocalice în limbile 
moderne // Paisianismul. Bucuresti, 1996. 

В. С. Пелин 

ВАСИЛИЙ [Василько] РОСТИ
СЛАВИЧ (ок. 1060/65-1124), кн. 
теребовльский, сын тмутаракан-
ского кн. Ростислава Владимиро
вича (f 3 февр. 1067), старшего вну
ка киевского кн. Ярослава Владими
ровича Мудрого. Матерью В. Р. была, 
вероятно, Ланка (Анна), дочь венг. 
кор. Белы I (1060-1063). В. Р. и его 
старшие братья Рюрик и Володарь 
после смерти отца с нек-рых пор на
ходились на содержании своего 
дяди волынского кн. Ярополка Изя-
славича (1077-1086), к-рого Воло
дарь и В. Р. неудачно пытались в 
1084 г. вытеснить из Владимира. 
Киевский кн. Всеволод Ярославич 
(1078-1093) поддержал Ярополка, 
выделив, однако, Ростиславичам 
юж. часть владений последнего — 
В. Поднестровье (буд. Галицкая 
земля) с городами Перемышль, 
Звенигород и Теребовль. Эти вла
дения были закреплены за Волода-
рем и В. Р. (Рюрик умер в 1092) на 
общерус. княжеском съезде в Любе-
че в 1097 г. Тем не менее эти земли 
стали объектом притязаний со сто
роны др. дяди Ростиславичей — но
вого волынского кн. Давыда Иго
ревича, к-рый с согласия киевского 
кн. Святополка Изяславича (1093-
1113) в нояб. 1097 г. захватил воз
вращавшегося из Любеча В. Р. и 
ослепил его. Такая казнь, служив
шая в Византии обычным способом 
отстранения от власти политичес
ких соперников, на Руси не употреб
лялась и вызвала возмущение в кня
жеском семействе. По настоянию 
кн. Владимира Всеволодовича Моно
маха, а также черниговских князей 
Давида и Олега Святославичей Да-
выд Игоревич был лишен Волыни. 
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С. 91-92 [Библиогр.]; Соловьев С. М. Соч. М., 
1988. Т. 1. Кн. 1 (по указ.); Пресняков А. Е. 
Княжое право в Древней Руси. М , 1993. 
С. 43,48-50, 52-56, 67-69,116,193,204-205, 
390-391, 410, 452; Древнерусские патерики. 
С, 396, 406, 411, 418, 420 [Коммент.]; Майо
ров А. В. Галицко-Волынская Русь. СПб., 
2001 (по указ.); Писаренко Ю. Ослепление 
Василька Теребовльского (1097): Мифо
логический подтекст // Сощум. К., 2003. 
Вып. 3. С. 179-196; Плахонт А. «Сего не бы
вало в Руськеи земьли»: Вплив В1зант. права 
та пережитки кровно! помети в князавському 
середовшщ / / Там же. С. 197-208. 

А. В. Назаренко 

Беседа Давида Игоревича 
Волынского и Святополка 

Изяславича Киевского 
о «коварстве» Василька 

Теребовльского. 
Паломничество Василька 

на поклонение 
в Михайловский 

Выдубицкий мон-рь. 
Миниатюра 

из Радзивиловской 
летописи. XV в. 

(БАН. 34.5.30. Л. 138 об.) 

И все-таки слепота, видимо, рас
сматривалась как препятствие для 
княжеского правления, т. к. на том 
же княжеском съезде 1100 г., на 
к-ром у Давыда отняли Волынь, 
В. Р. было предложено отдать Тере-
бовль и жить либо у брата Володаря 
в Перемышле, либо в Киеве. Рости-
славичи не подчинились этому тре
бованию, а кн. Владимир Мономах 
воспротивился силовому решению 
вопроса, так что В. Р. сохранил свои 
владения до конца жизни. Положе
ние Ростиславичей, и В. Р. в частно
сти, все время оставалось шатким: 
не имея союзов ни с Польшей, ни с 
Венгрией, они были вынуждены ла
вировать между Киевом и Волынью. 

Помимо собственно летописных 
известий в ПВЛ судьба В. Р. отра
зилась в особом сочинении — По
вести об ослеплении Василька Те
ребовльского, написанной неким 
Василием, непосредственным сви
детелем и участником событий, 
и включенной в ПВЛ под 1097 г. 

Кн. Василий Ростиславич. 
Гравюра. 1809 г. (РГБ) 

(впрочем, по мнению М. X. Алеш-
ковского, Василий являлся одним 
из редакторов ПВЛ в целом). По
весть рисует В. Р., с одной стороны, 
невинным страдальцем, оклеветан
ным Давыдом перед Святополком, 
а с др.— бескомпромиссным побор
ником Русской земли, ее защитни
ком от поляков и половцев, строив
шим даже планы присоединения к 
Руси болг. земель по Дунаю («хотел 

еемь переяти Болгары Дунаискые»). 
Повесть рассказывает, что В. Р., сми
ренный страданием, признал эти 
планы проявлением властолюбия 
и гордыни, а свое ослепление — Бо-
жиим наказанием («яко на мя Бог 
наведе за мое възвышенье»). Нару
шение крестоцеловальной клятвы, 
игравшей ключевую роль в оформ
лении междукняжеских договорных 
отношений, автор Повести считает 
непростительным преступлением 
перед Богом. Вел. кн. Святополк, 
преступивший крестоцелование к 
Ростиславичам, терпит сокруши
тельное поражение от их войск в 
битве, во время к-рой «мнози чело-
веци благовернии видеша крьст, над 
Васильковы вой възвышься вель-
ми». В то же время автор Повести 
упрекает В. Р. за кровавую месть, 
причем не только потому, что она 
затронула и невинных (избиение 
жителей принадлежавшего Давыду 
Игоревичу г. Всеволожа), а потому, 
что этого вообще «не бяше лепо 
створити, да бы Бог отместник 
был», со ссылкой на завет прор. Мо
исея Израилю (Втор 32, 41-43). По 
предположению А. А. Шахматова, 
Василий был священником, воз
можно духовником В. Р. Сведения 
о церковном почитании В. Р. отра
зились только в уникальном указа
нии Кайдаловских святцев (XVII в.) 
о памяти В. Р. 25 авг. 

Ист.: Киево-Печерский патерик // Древне
русские патерики. М., 1999. С. 54,158; ПСРЛ. 
М, 1997. Т. 1. Вып. 2. Стб. 205, 215, 256-270, 
274, 292, 293; М., 1998. Т. 2. Стб. 196, 206, 
230-250,286-289; М , 2000. Т. 3. С. 19; Chro
nic! Hungarici compositio saeculi XIV. Cap. 145 
// Scriptores rerum Hungaricarum tempore du-
cum regumque stirpis Arpadianae gestarum. 
Budapestini, 1937. T. 1. P. 423-424 [о Ланке]; 
Приселков M. Д. Троицкая летопись: (Ре-
констр. текста). СПб., 20022. С. 170,184-193, 
196, 208. 
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов Т. 3. 
Прил. 3. С. 553; Шахматов A.A. Повесть вре
менных лет. Пг., 1916. Т. 1: Ввод, ч., текст, 
примеч. С. XXXI-XXXVI; Алешковский М. X. 
Повесть временных лет. М., 1971. С. 32-52; 
Творогов О. В. Василий / / СККДР Вып. 1. 

ВАСИЛИИ СВЯТОГОРЕЦ [груз. 
Эот^Эо6годрт>о] (ок. XIII в.), груз, цер
ковный деятель, инок груз, мон-ря 
на Афоне; дядя католикоса Евфи-
мия III (1310-1330). Во 2-й пол. 
XIII в. В. С. вернулся с Афона в Гру
зию, обличил царя Димитрия II Са-
мопожертвователя (1270-1289) в 
недостойном истинного христиани
на поведении и предсказал ему 
смерть. Пророчество В. С. сбылось: 
Дмитрий II был замучен монголами. 
Лит.: Летописец: Столетняя летопись // Па
мятники груз, лит-ры / Текст подгот. к изд. 
Р. Кикнадзе. Тбилиси, 1987. Т. 6. С. 173-174, 
184. 

К. Асатиани 

ВАСИЛИЙ СОКОЛОВСКИЙ 
(XVI-XVII вв.), прп. (пам. в 1-е вос
кресенье после 29 июня и в воскре
сенье перед 26 авг.— в Соборе Мос
ковских святых), брат преподоб
ных Никона и Тихона Соколовских. 
Сведения о В. С. сохранились в 
списках «Описания о российских 
святых» (кон. XVII-XVIII в.): «Пре-
подобныя отцы Никон, Василий, 
Тихон, иже быша во пустыни Соко
ловской жители, яже близ монас
тыря Воскресенскаго на реце Истре, 
братия по плоти». По описаниям 
нач. XIX в., с. Соколово, к-рое крес
тьяне называли Тихон-Никон, на
ходилось на расстоянии ок. 20 км от 
Новоиерусалимского истринского в 
честь Воскресения Господня муж. 
мон-ря. Древние часовни преподоб
ных Никона и Тихона Соколовских, 
находившиеся на разных концах 
села, были, по преданию, постав
лены над могилами святых. В нач. 
XIX в. в Соколовой роще еще сто
яли 2 дуба, близ к-рых в свое время, 
как утверждали местные жители, 
подвизались святые. В сельском хра
ме в честь Рождества Христова в нач. 
XX в. находилась икона святых, изо
бражающая их в схимническом оде
янии. Время местной канонизации 
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неизвестно. Память В. С, Тихона 
и Никона Соколовских была вне
сена под 23 марта (тезоименит
ство прп. Никона) в Кайдаловские 
святцы (кон. XVII в.). По сообще
нию архиеп. Сергия (Спасского), 
в XIX в. память святых праздно
валась 16 июня — в тезоименитство 
прп. Тихона. Соколовская ц. в честь 
Рождества Христова и часовни бы
ли закрыты в 30-х гг. XX в., во вре
мя Великой Отечественной войны 
уничтожены, место, где стояли ча
совни, автору статьи указала старей
шая жительница села А. Майорова. 
Ист.: Описание о российских святых. С. 85. 
Лит.: Барсуков. Источники агиографии. 
Стб. 405-406. Прил. С. IV; Сергий (Спас
ский). Месяцеслов. Т. 3. С. 568. 

Игум. Андроник (Трубачёв) 

ВАСИЛИЙ СОЛЬВЫЧЕГОД
СКИИ ( t после 1669), юродивый 
Христа ради (пам. 3 июля и в 3-ю 
Неделю по Пятидесятнице — в Со
боре Вологодских святых). В. С. 
упоминается в «Описании о россий
ских святых» (кон. XVII-XVIII в.). 
В нек-рых списках «Описания» его 
имя названо в ряду др. сольвычегод-
ских юродивых — Фомы, Михаила, 
Иоанна, Иродиона, в разные годы 
погребенных вне церкви в сольвы-
чегодском Введенском мон-ре (осно
ван в 1565 братьями Строгановы
ми). Вероятно, В. С. умер позже всех 
названных святых, поскольку в «Ле
тописце о граде Сольвычегодске» 
под 1669 г. он еще не упоминается. 
В иконописном подлиннике Фили
монова (XVIII в.) память В. С. от
мечена под 3 июля, здесь он назван 
«новым чудотворцем». Имя В. С. 
включено в список Вологодских 
святых, составленный в 1811 г. Во
логодским еп. (впосл. митрополит) 
Евгением (Болховитиновым). Мест
ная канонизация святого подтверж
дена включением его имени в Собор 
Вологодских святых, празднование 
к-рому было установлено в 1841 г. 
Вологодским еп. Иннокентием (Бо
рисовым). 
Ист.: Описание о российских святых. С. 155; 
Суворов Н. Краткое сведение об угодниках 
Божиих, в пределах Вологодской епархии 
почивающих // Вологодские ЕВ. 1864. № 1. 
С. 18. 
Лит.: Филимонов. Иконописный подлинник. 
С. 61; Верюжский. Вологодские святые. С. 693; 
Барсуков. Источники агиографии. Стб. 95; 
Прил. Стб. V; Леонид (Кавелин). Святая Русь. 
С. 92-93; Сергий (Спасский). Месяцеслов. 
Т. 3. С. 553, 577; Голубинский. Канонизация 
святых. С. 349; Летописец о граде Сольвы
чегодске / / Проблемы изучения традицион

ной культуры Севера (к 500-летию г. Соль-
вычегодска). Сыктывкар, 1992. С. 31; Попов В. 
Сольвычегодская старина // Сольвычегод-
ская старина: Мат-лы и исслед. к 500-летию 
г. Сольвычегодска. Сыктывкар, 1994. С. 105; 
СоскинА. История города Соли Вычегодской 
/ Подгот. текста и коммент. А. И. Власова. 
Сыктывкар, 1997. С. 169. 

А. В. Пигин 

ВАСИЛИЙ СОФИЯНИН, южно 
слав, книгописец-каллиграф и ил
люминатор рукописей, работавший 
во 2-й четв.— сер. XVII в. для болг. 
мон-рей Этропольского во имя Св. 
Троицы (Варовитец) и Зографа, рас
положенного на Афоне, а также, ве
роятно, для Печской Патриархии; 
один из ярких представителей эт-
ропольской книгописной школы 
XVII в. 

По происхождению В. С. мог быть 
и болгарином и сербом, а судя по 
прозвищу, уроженцем или жителем 
Софии. Из его подписных работ из
вестна Минея Служебная на сент. 
1642 г. (Zogr. № 73; 1 л . - в РНБ. 
F. I. 622). В записи, сделанной им на 
странице рукописи, сообщается, что 
«сы Минеи исписах... в место Ятро-
поль, у монастир рекоми Троица, и 
принесе их в Святую гору, в монас
тир Зоограф, и приложи их у цръква 
в дар святаго мученика Георгиа». На 
основании почерка и украшений В. С. 
надежно атрибутируют декабрьский 
и январский (Там же. № 72, 76) и с 
известной долей условности ок
тябрьский (Там же. № 102) тома 
комплекта. Почерк В. С, некрупный 
литургический полуустав, подобно 
письму др. этропольских книгопис-
цев, характеризуется унифициро
ванным начертанием отдельных 
букв и представляет типологичес
кую параллель молдав. полуустав
ным каллиграфическим почеркам. 

Минея Служебная на сентябрь. 
1642 г. (Zogr. N 73. Fol. 1) 

Минея Служебная на январь. 
2-я четв. XVII в. (Zogr. N 76. Fol. 1) 

Орфография текста — выдержанная 
ресавская, господствовавшая в то 
время в серб, и болг. рукописях. 

Минеи Служебные, переписанные 
рукой В. С, украшены вначале боль
шими (более чем на полстраницы) 
квадратными полихромными за
ставками плетеного орнамента с 
арабесковыми мотивами, характер
ными для южнослав., в первую оче
редь серб., кодексов 2-й пол. XIV в. 
В отечественной искусствоведчес
кой лит-ре этот стиль принято рас
сматривать как вариант балканско
го, в южнослав.— как неовизант. 
Сентябрьский том Минеи (Там же. 
№ 73) украшен заставкой с поме
щенным в среднике медальоном-
миниатюрой «Чудо св. Георгия о 
змие» — композицией, патрональ-
ной для Зографа. В средних и малых 
заставках, в маргинальных украше
ниях-указателях и крупных иници
алах часто используется мотив чело
веческой (муж. или юношеской) го
ловы, увенчанной короной, клобу
ком и (или) служащей подставкой 
для фантастического растения. Этот 
мотив является отличительной осо
бенностью рукописей ресавской ор
фографии со 2-й четв. примерно до 
80-х гг. XVII в. Употребляются так
же традиц. плетеные инициалы сти
ля и тонкие киноварные с пышными 
растительными отростками. В заго
ловках используется вязь, иногда 
полихромная с применением жел
той, зеленой и синей красок, с отно
сительно небольшим количеством 
штамбовых соединений, но доста
точно высоким показателем. Допол
нительную сложность рисунку заго
ловков придают орнаментальные 
отростки растительного характера и 
мотив человеческого глаза, вклю
ченный в петли букв. 
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Чрезвычайную близость к письму 
В. С. (оформление рукописей могло 
быть выполнено одним человеком) 
обнаруживает почерк работавшего 
вместе с ним Стефана, перепи
савшего августовский и июльский 
тома Минеи того же комплекта 
(Там же. № 71, 74) и оставившего 
свою подпись на их страницах. 
Сходство достигает такого уровня, 
что не может быть объяснено толь
ко принадлежностью к энтрополь-
ской школе и обучением у одного 
мастера. Мнения исследователей по 
поводу атрибуции июньского тома 
(Там же. № 75) одному из перепис
чиков расходятся; вероятно, между 
ними существовало кровное род
ство (отец и сын, братья). После 
написания Миней для афонского 
мон-ря (2-я пол. 40-х или рубеж 40 -
50-х гг. XVII в.), возможно по зака
зу Печского Патриарха, один из 
этих писцов переписал и украсил за
ставками, инициалами и вязью спи
сок «Сказания о письменах» Кон
стантина Костенечского (Белград. 
Патриаршая б-ка. № 129), сохранив
шийся в единственном экземпляре. 
Лит.: Лавров П. А. Палеогр. обозр. кириллов
ского письма. Пг., 1914. С. 314-315. (ЭСФ 
Вып. 4. 1). № 6; Иванов Й. Български стари-
ни из Македония. София, 19312. С. 251, № 51 
Райков Б., Кожухаров С, Миклас X., Кодов X. 
Каталог на славянските ръкоииси в библио-
теката на Зографския манастир в Света гора. 
София, 1994. С. 60-62, 74. № 71-76, 102; 
табл. 70-76, 103; Караджова Д. Археограф-
ски приноси за ръкописно книгохранилище 
на Зографския манастир в Света гора // 
АрхПр. 1995. [Кн.] 17. С. 233-235; ТуриловА. 
А. Эпизод болгаро-сербско-рус. связей сер. 
XVII в.: (Гипотеза о происхождении Карло-
вацкого списка «Сказания о письменах» 
Константина Костенецкого) // Славяноведе
ние. 2003. № 2. С. 87-97. 

А. А. Турылов 

ВАСИЛИЙ СУРАЖСКИЙ (Ma 
люшицкий Василий Андреевич; 
50-е гг. XVI в.? - до 4.06.1608), су-
ражский староста, публицист, изда
тель, участник острожского куль
турно-просветительского кружка. 
Правосл. публициста В. С. с сураж-
ским старостой В. А. Малюшицким 
отождествил И. 3. Мыцко. Ранее ис
следователи (митр. Филарет (Гуми-
левский), митр. Макарий (Булгаков), 
А. Селецкий и др.) высказывали 
предположение, что В. С— одно и то 
же лицо с Клириком Острожским; 
это мнение было опровергнуто 
Н. Ф. Сумцовым и К. В. Харлам-
повичем. 

В. С. происходил из шляхетской 
семьи. Его отец Андрей Иванович 

в 1580 г. продал кн. К. К. Острож-
скому Суражскую вол., сохранив 
для сына должность старосты. В нач. 
XVII в. В. С. все еще исполнял эту 
должность, что исключает возмож
ность принятия им духовного сана 
или монашеского пострига (предпо
ложение о принятии им сана или 
пострига высказывалось нек-рыми 
учеными). В документах, относя
щихся к деятельности суражского 
«шпиталя», В. С. назван «старшим 
строителем и патроном» этого по
следнего, что, возможно, было свя
зано с его должностью, поскольку на 
содержание «шпиталя» шли доходы 
с Суража и 9 окрестных сел. Воз
можно, В. С. был дидаскалом ост-
рожской школы, к-рая с 1582 г. рас
полагалась в Сураже. 

В 1588 г. В. С. написал и издал в 
острожской типографии соч. «Кни
жица о единой истинной православ
ной вере». Он также подготовил к 
изданию сб. «Маргарит» (1595) и 
Псалтирь с восследованием (1598), 
для Псалтири написал предисловие 
«Правила истиннаго живота хрис
тианского». Предисловие и «Кни
жица о вере» подписаны: «Много
грешный и худший в христианех 
убогий Василий». В 90-х гг. по при
глашению кн. Острожского В. С. 
участвовал в диспуте с иезуитами, 
на к-ром присутствовал буд. униат
ский митр. Иосиф Вельямин Рут-
ский. В. С. выполнял и др. поруче
ния князя — в 1593 г. передал его 
письмо Ипатию Потею. 

Основное содержание «Книжицы 
о вере» (343 с, 8°) заключается в 
анализе и опровержении постула
тов, высказанных в трактатах иезу
итов П. Скарги «О единстве Церкви 
Божией под единым пастырем» 
(Skarga Р. О jednosci Kosciola Bo-
zego pod jednym pasterzem — 1577) 
и Б. Гербеста «Веры Церкви Рим
ской выводы и история греческой 
неволи до унии» (Herbest В. Wiary 
Kosciola Rzymskiego wywody y gre-
ckiego niewolstwa historia do jed
nosci — 1586), а также в критике ка
лендарной реформы 1582 г. (вве
дение григорианского календаря). 
Сочинение В. С. состоит из преди
словия и 6 разделов, каждый из к-рых 
посвящен особой теме: единство 
веры во Христе, вопрос об исхожде-
нии Св. Духа, критика мнения като
ликов о главенстве Римского папы, 
необходимость служения литургии 
на квасном хлебе, а не на опресно
ках, критика григорианского кален

даря. 6-й разд. направлен против 
протестантов и защищает необхо
димость почитания св. икон и укра
шения храмов. Кроме того, в книге 
B. С. рассмотрены католич. пред
ставления о чистилище, католич. 
практика субботнего поста, вопрос 
0 браке священнослужителей, раз
личия между католич. и правосл. 
литургией. Доказательства правосл. 
полемиста основаны на обширной 
подборке цитат из Свящ. Писания и 
трудов св. отцов и правосл. богосло
вов 1-й пол. XVI в.— прп. Максима 
Грека, старца Артемия и Василия 
Никольского; т. о., «Книжица о вере» 
представляет собой энциклопедию 
полемического материала, рассчи
танную на ученого-полемиста. 

«Книжица о вере» имела широкое 
распространение в восточнослав. 
регионе и оказала влияние на ав
торов «Перестроги» и «Вопросов и 
ответов православному с папежни-
ком» (по мнению Мыцко, автором 
2-го сочинения был В. С, однако до
воды исследователя недостаточно 
убедительны), на Иоанна (Вишен-
ского), Стефана Зизания (см. Зиза-
нии), М. Броневского (Христофора 
Филалета), Захарию (Копыстен-
ского), отдельные положения «Кни
жицы о вере» вошли в «Кириллову 
книгу» (М., 1644). 
Соч.: О единой истинной православной вере 
и о святой соборной апостолской Церкви, 
откуду начало приняла и како повсюду рас-
простреся / / РИБ. СПб., 1882". Т. 7: Памят
ники полемич. лит-ры в Западной Руси. Кн. 2. 
C. 601-938. 
Лит.: Харлампович К. В. Западнорусские 
правосл. школы XVI и нач. XVII в. Каз., 
1898; Копержинський К. Украшський пись-
менник XVI ст. Василь Суразький / / Наук, 
зб. за ρίκ 1926. К., 1926. С. 38-72. (ЗНТШ; 
Т. 21); Яременко П. К. Василь Суразький // 
Украшське лгтературознавство. Льв]в, 1969. 
Вип. 6. С. 81-88; Мыцко И. 3. Украинский 
писатель-полемист Василий Суражский — 
сподвижник Ивана Федорова // Федоров
ские чтения за 1979 г. М, 1982. С. 18-23; 
он же. Чар арх1вних свщчень: Матер1али до 
бюграфш славетних публщиспв // Жовтень. 
1987. № 3. С. 85-96; он же. Острозька слов'я-
но-греко-латинська академ1я. К., 1990; Воз
ник М. С. 1стор1я украшсько! лиератури. 
Львйз, 19922. Кн. 1. 

С. С. Лукашева 

ВАСИЛИЙ СУХОЙ (f до 1392?, 
Троице-Сергиев мон-рь), прп. (пам. 
1 янв. и 6 июля — в Соборе Радо
нежских святых). В. С. упоминается 
в Житии прп. Сергия Радонежского, 
составленном в 1418 г. Епифанием 
Премудрым. В. С, ранее живший в 
верховьях р. Дубны, был в числе 
первых 12 учеников, поселившихся 



с преподобным Сергием на Мако-
вецком холме («старец Василий, ре-
комый Сухи, иже бе в пръвых от 
страны пришедый от връх Дубны»), 
Житие прп. Сергия сообщает, что 
поначалу, когда кто-то из братии 
умирал («сице живяху тогда и по 
два лета, и по три»), брали нового 
монаха, чтобы число братии 12 ос
тавалось неизменным, поэтому при
нято считать, что первые ученики 
прп. Сергия ( t 1392) скончались 
еще при жизни основателя Троицко
го мон-ря. Время местной канониза
ции В. С. неизвестно. Его память 
отмечена в «Описании о российских 
святых» (кон. XVII-XVIII в.) и под 
1 янв. в Кайдаловских святцах (кон. 
XVII в.). В Строгановском иконо
писном подлиннике (кон. XVIII в.) 
B. С. назван среди Радонежских свя
тых, но без указания дня памяти 
(БАН. Строг. № 66. Л. 155 об.). Свя
той изображен на иконах «Собор Ра
донежских святых» из ТСЛ (XIX в.). 
Местная канонизация В. С. подтвер
ждена включением его имени в Со
бор Радонежских святых, установ
ленный в 1981 г. по инициативе на
местника ТСЛ архим. Иеронима 
(Зиновьева). Стихира на стиховне 
службы Собору Радонежских свя
тых воспевает «первенца пришель
ца Василия Сухаго». 
Ист.: Описание о российских святых. С. 79; 
Класс Б. М. Избр. труды. М , 1998. Т. 1: Жи
тие Сергия Радонежского. С. 321; Минея 
(МП). Июль. Ч. 1. С. 341. 
Лит.; Барсуков. Источники агиографии. 
Стб. 94; Сергий (Спасский). Месяцеслов. 
Т. 3. С. 553; Голубинский. Канонизация свя
тых. С. 350; он же. Прп. Сергий Радонежский 
и созданная им Троицкая лавра. М., 1909. 
C. 93; Троицкий патерик. Серг. П., 1896, 
1992р. С. 4; Тихомиров M. H. Город Дмитров 
от основания города до пол. XIX в. // Тр. 
Музея Дмитровского края. Дмитров, 1925. 
Вып. 2. С. 11; Попов Г. В. Худож. жизнь Дмит
рова в XV-XVI вв. М., 1973. С. 14; Марке-
лов. Святые Древней Руси. Т. 2. С. 73. 

Е. В. Романенко 

ВАСИЛИЙ ЭЛАХИСТОС [греч. 
ελάχιστος — малый, наименьший], 
архиеп. Кесарии Каппадокийской 
(945-956). Происходил из Селев-
кии Исаврийской. Известен как со
ставитель толкований и коммента
риев (εξηγήσεις και υπομνηματισμοί) 
к трудным местам в 45 словах свт. 
Григория Богослова (вместо слов 12, 
35 и 37 прокомментированы письма 
101, 102 и 243), где использованы и 
более ранние экзегетические сочине
ния. Труд посвящен имп. Констан
тину VII Багрянородному, к-рому 
адресовано также письмо автора. 

ВАСИЛИИ ЭЛАХИСТОС - «ВАСИЛИКИ» 

щё^/щр^щр 
Схолии В. Э. разбросаны по десят
кам рукописей и только в одной 
(Paris, gr. 573, XI в.) собраны вмес
те. Большое число отдельных ком
ментариев и их фрагментов опубли
кованы в изданиях XVHI-XIX вв.; 
наиболее значительная публика
ция — в 36-м томе «Греческой пат
рологии» Ж. П. Миня. 
Изд.; PG. 36. Col. 903-908, 913-916, 1073-
1205; Cantarella R. Basilio Minimo, I—II / / BZ. 
1925. Bd. 25. S. 292-308; 1926. Bd. 26. S. 1-
34 [неизд. схолии и письмо с коммент.]. 
Лит.: SajdakJ. Historia critica scholiastarum et 
commentatorum Gregorii Nazianzeni. Cracovia, 
1914. T. 1. P. 37-59; idem. Die Scholiasten der 
Reden des Gregor von Nazianz / / BZ. 1929/1930. 
Bd. 30. S. 268-274; Beck. Kirche und theol. 
Literatur. S. 597. 

П. И. Жаворонков 

«ВАСЙЛИКИ» [греч. τα Βασιλι
κά], законодательный свод, издан
ный в кон. IX в. по Р. X. при визант. 
имп. Льве VIМудром (886-912). На
звание, вероятно, происходит от 
греч. τα βασιλικά νόμιμα — имп. ус
тановления; первоначально приме
нялось также наименование «импе
раторские 60 книг» (τα βασιλικά ξ' 
βιβλία). Создание «В.» явилось воп
лощением задуманной еще при имп. 
Василии I (867-886) программы по 
«очищению древних установлений» 
(см. ст. Анакатарсис). 

В. представляют собой переработ
ку законодательства имп. Юсти
ниана I (527-565). Источниками их 
являются составные части юстини-
ановского Гражданского свода (Cor
pus juris civilis): Институции, Дигес-
ты и Кодекс, а также Новеллы Юс
тиниана. Помимо этого в разделе, 
посвященном уголовному праву, 
присутствуют заимствования из 
Исагоги при заметном влиянии Эк
логи. Латиноязычный текст законо
дательного свода Юстиниана был 
использован опосредованно, через 
греч. переработки и переводы: Пара
фраза Феофила послужила источ
ником сведений об Институциях, 
Эпитома Анонима — о Дигестах, ком
ментарии Фалелея и Анатолия — о 
Кодексе. Греч, конституции Кодек
са Юстиниана воспроизводятся, хо
тя и не полностью, непосредственно 
на основании подлинного текста. 
Греч, новеллы были заимствованы 
из собрания 168 Новелл Юстиниа
на. Лат. юридические термины или 
заменены соответствующими греч., 
или грецизированы. Почти в каж
дом из титулов «В.» соблюдается 
определенный порядок расположе-
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ния фрагментов Гражданского сво
да Юстиниана: сначала воспроизво
дится текст из Институций (но не 
всегда), затем из Дигест, далее из 
Кодекса и, наконец, из Новелл. 

Сведений о работе комиссии, под
готовившей издание «В.», почти не 
сохранилось. Вероятно, во главе ее 
стоял протоспафарий Симватий, 
к-рого позднее, по всей видимости, 
сменил советник имп. Льва VI ва-
силеопатор (имп. тесть) Стилиан 
Зауца. 

Во вводной конституции Льва VI 
к «В.» (подлинность к-рой долгое 
время подвергалась сомнению) опре
деляются цели и задачи создания 
свода. Хотя в тексте введения содер
жатся ошибки, его автор обнаружи
вает явное знакомство с текстом 
вводной конституции Юстиниана 
«Δέδωκεν» (греч. вариант консти
туции «Tanta»). Лев Мудрый от
мечает, что имп. Юстиниан собрал 
установления древних рим. импера
торов, но не завершил начатое им 
предприятие, поскольку не объеди
нил Дигесты, Кодекс, Институции 
и созданные позднее Новеллы в об
щий свод законов. Необходимо бы
ло все собранные законы упорядо
чить и устранить вышедшие из упо
требления нормы и противоречия, 
под к-рыми, вероятно, следует пони
мать внутренние противоречия са
мого юстиниановского свода, а не 
расхождения с юридической прак
тикой IX в. Тем более что, когда речь 
идет об исключении законоположе
ний, вышедших из употребления, 
подразумеваются только те нормы, 
к-рые были отменены самим Юсти
нианом в его Новеллах. 

Объединение нормативных текс
тов было проведено на основании 
новой системы, при к-рой отбира
лись все титулы, затрагивающие 
одну и ту же проблематику. Хотя 
исследователи отмечают, что «В.» 
в целом построены в соответствии 
с порядком расположения материа
ла Кодекса Юстиниана, т. е. по уна
следованной еще от классических 
рим. юристов системе преторского 
Эдикта, тем не менее здесь можно 
усмотреть и значительные отступле
ния от этой древней схемы, что по
зволяет говорить о новом этапе раз
вития правовой мысли Византии 
в области систематизации права. 
Так, вопросы об отцовской власти, 
узаконивании побочных детей и 
усыновлении рассматриваются по
следовательно в XXXI, XXXII и 



«ВАСИЛИКИ» 

ХХХШ книгах «В.», тогда так в Ди-
гестах эти темы затрагиваются в са
мых разных титулах, а именно: 1. 6; 
37. 15; 43. 30; 23. 3-6 и 1. 7; в Кодек
се—в титулах 8. 46, 48, 50; 5. 25; 
8. 57; 5. 27; 8. 47, 51. Тема деликтов 
и преступлений в «В.» рассматрива
ется в кн. LX, а в Дигестах — в кни
гах 47 и 48, а также в 9-й кн., в титу
лах 3-6 кн. 11 и в нек-рых титулах 
книг 3, 13, 25, 34 и 43. 

«В.» состоят из 60 книг, каждая из 
к-рых пронумерована и не имеет 
самостоятельного заглавия. Книги 
разделены на титулы с рубриками, 
титулы — на главы (κεφάλαια), а гла
вы — на параграфы (θέματα). В кн. I 
содержится введение, посвященное 
Св. Троице и христ. религии; в кн. II 
рассматриваются вопросы теории 
права; раздел канонического права 
сосредоточен в книгах III—V; в кн. 
VI приводятся нормы, регулирую
щие функционирование институтов 
гос. управления; в книгах VII-XI 
включен раздел, посвященный су
доустройству и судопроизводству. 
В кн. IX помещены отдельные вопро
сы процессуального права, а именно 
процессуального представительства, 
судебного решения и его исполне
ния; затем исследуются особые сред
ства защиты, такие как восстановле
ние в первоначальное положение 
(кн. X). Здесь же уделяется внима
ние вопросу о соглашениях тяжу
щихся сторон (кн. XI). Обширный 
раздел посвящен частному праву 
(кн. XII-L): после исков о разделе 
общей собственности и разделе на
следства рассматриваются отдель
ные виды контрактов и квази-кон-
трактов (кн. XIII, XIV, XVII, XIX, 
XX, XXIII, XXIV, XXV); сюда же 
помещены титулы о способах защи
ты права собственности, узуфрукте 
(пользовании), а также сделках, за
ключенных подвластными лицами; 
в кн. XXVIII-XXXHI исследуются 
вопросы семейного права: приво
дятся нормы, регулирующие заклю
чение и расторжение брака, говорит
ся об институте приданого (кн. 
XXIX), дарения между супругами 
(кн. XXX), анализируются инсти
тут отцовской власти, эманципация 
(освобождение из-под отцовской 
власти), усыновление; книги XXXV-
XLV содержат установления, касаю
щиеся наследственного права; рас
смотрены институт дарения (кн. 
XLVI-XLVH), отпуск рабов на волю 
(кн. XLVIII), услуги, предоставляе
мые вольноотпущенником патрону 

(кн. XLIX), наконец, институт пра
ва собственности и приобретение по 
давности (кн. L). Завершается раз
дел частного права книгами LI-LII, 
в к-рых приводятся нормы, регу
лирующие исковые возражения и 
предписания. Далее следуют разде
лы т. н. муниципального права, пра
ва казны, военного права (кн. LIV-
LVII). После этого составители 
вновь возвращаются к институтам 
частного права: в кн. LVIII рассмат
риваются сервитута и права по со
седству. В кн. LIX включены уста
новления, регулирующие похорон
ный обряд. В заключительной кн. LX 
свода содержится раздел, посвящен
ный уголовному праву. 

Первые книги «В.» посвящены 
церковному праву. Подобный поря
док полностью соответствует тради
ции Кодекса Юстиниана, в к-ром 
данный раздел помещен в первые 
титулы 1-й кн. (в отличие от Ко
декса Феодосия, где церковному 
праву была посвящена последняя, 
XVI кн.). Заглавие 1-го титула I кн. 
«В.» идентично названию 1-го титу
ла I кн. Кодекса Юстиниана, посред
ством к-рого имп. Юстиниан утвер
ждал статус императора христ. им
перии: «О Святой Троице, о кафо
лической вере и о том, чтобы никто 
не осмеливался свидетельствовать 
против Нее публично». В разделе 
церковного права рассматриваются 
следующие вопросы: об избрании 
епископа и о привилегиях священ
нослужителей; о церковном имуще
стве и имуществе мон-рей; об отчуж
дении церковного имущества и его 
обременении эмфитевсисом (долго
срочной арендой). 

«В.» призваны были, по всей ви
димости, заменить собой свод Юс
тиниана. В связи с этим возникает 
целый ряд вопросов: следует ли счи
тать «В.» самостоятельным законо
дательным актом; как соотносятся 
«В.» и предшествующие им ранне-
визант. (или постклассические) ко
дификации; подобает ли рассматри
вать «В.» в рамках кодификацион
ного движения более раннего перио
да, или же этот законодательный 
свод представляет собой юридичес
кий памятник, не имеющий анало
гий в предшествующем законода
тельстве. 

Вводная конституция «В.» не со
держит к.-л. предписаний, соответ
ствующих установлениям вводных 
конституций Кодекса Юстиниана 
или Дигест, посредством к-рых си

лой закона наделялись только нор
мативные акты, включенные в но
вый законодательный свод. Различ
ные исследователи (напр., Л. Вен-
гер) полагали, что первоначально 
«В.» не отменили действие свода 
Юстиниана. Действительно, во вве
дении к «В.» сообщается, что новый 
законодательный свод не имеет зна
чения самостоятельного закона, но 
является лишь новым собранием 
текстов юстиниановской кодифика
ции. Согласно одной из концепций, 
тексты юстиниановского свода, не 
вошедшие в «В.», не утратили за
конной силы. Только в XII в. «В.» 
приобретают значение свода дей
ствующего права, и причем не на 
основании особого законодательно
го акта к.-л. визант. императора, но 
в результате длительного использо
вания (usu). В случае подобной ин
терпретации деятельность по со
ставлению «В.» не следует квали
фицировать как кодификацию, а 
сами «В.» — как самостоятельный 
законодательный свод; скорее этот 
памятник мог использоваться толь
ко в справочных и учебных целях 
(А. П. Каждан и др.). 

Возможно и иное толкование. Ис
пользование текстов собственно юс
тиниановского свода было допусти
мо для интерпретации таких текстов 
содержащихся в «В.» законов, к-рые 
были приведены в чрезмерно крат
кой форме: подобная деятельность 
визант. юристов не является не
опровержимым доказательством со
хранения сводом Юстиниана закон
ной силы. Отсутствие во введении 
к «В.» прямых указаний на лишение 
свода Юстиниана законной силы и 
замену его В. может быть обуслов
лено особенностями развития ви
зант. правовой мысли, следующей 
здесь во многом рим. классической 
традиции. Ее характерной чертой 
было развитие права путем интер
претации, а не законодательства, 
когда действие устаревшей право
вой нормы смягчается или парали
зуется новыми принципами при ее 
сохранении и отсутствии законода
тельного акта об ее отмене (С. Троя-
нос и др.). 

Издание «В.» можно рассмат
ривать как завершающий этап ко
дификационного процесса, начав
шегося в 429 г., когда имп. Фео
досией II была выпущена кон
ституция (фрагмент: С. Th. I 1. 5.), 
предусматривавшая создание еди
ного кодекса, в к-рый вошли бы 
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указы рим. императоров и фрагмен
ты сочинений классических юрис
тов. Как известно, Феодосию II эту 
программу реализовать не удалось, 
и он ограничился созданием кодек
са имп. конституций (Кодекс Фео
досия). Имп. Юстиниан также не 
смог полностью претворить этот 
план в жизнь, поскольку в рамках 
юстиниановской кодификации со
зданы были 2 самостоятельных па
мятника — кодекс имп. конституций 
(Кодекс Юстиниана) и собрание 
фрагментов сочинений классичес
ких юристов (Дигесты). И только 
составителям «В.» удалось решить 
задачу по сведению воедино консти
туций императоров и сочинений 
юристов, реализовав первоначаль
ную программу Феодосия II. Т. о., 
«В.» завершили процесс по унифи
кации источников права протяжен
ностью в неск. столетий. 

Особенность «В.» состоит также в 
том, что вскоре после издания этого 
свода он стал сопровождаться схо
лиями. Поэтому уже в ранних ру
кописях «В.» офиц. текст законов 
дополнен комментариями юристов 
в виде катен («цепей»). «Старые 
схолии» представляют собой извле
чения из сочинений еще юстиниа-
новских юристов (Стефана, Феофи-
ла, Фалелея и др.— т. н. антецес-
соров). Они были присоединены к 
тексту «В.», по всей видимости при 
имп. Константине VII Багрянород
ном. «Новые схолии», к-рые соста
вили визант. юристы XI—XIII вв. 
(Иоанн Номофилак, Евстафий Га-
рида, Константин Никейский, Кало-
кир Секст, Падзис и др.), представ
ляют собой собственно коммента
рии к рассматриваемому законода
тельному своду. 

Визант. канонист Патриарх Антио
хийский Феодор Вальсамон в своих 
толкованиях на «Номоканон в XIV 
титулах» признает имеющими силу 
те нормы Юстинианова «Граждан
ского свода», к-рые не противоречат 
соответствующим положениям «В.». 

Текст «В.» не дошел до наст, вре
мени в первоначальном виде, ни в 
одной из сохранившихся рукописей 
свода текст не приводится полно
стью. Неск. рукописей содержат «В.» 
без схолий (напр., Амброзианская 
Миланская, X в.), в нек-рых приво
дятся древнейшие схолии, др. ру
кописи содержат текст со старыми и 
новыми схолиями. Для реконструк
ции текста «В.» большое значение 
имеют указатели к своду, как, напр., 

составленный в кон. XI в. судьей 
Падзисом и получивший название 
«Типукитос» (Τϊποΰκεντος, от τί που 
κείται — что где находится). 

Первое научное издание греч. текс
та «В.» с параллельным лат. перево
дом было осуществлено братьями 
Г. Э. и К. Г. Хаймбахами в XIX в. 
Оно не учитывало всех известных 
даже в то время рукописей, содер
жало неточности в передаче руко
писного текста и потому подверг
лось справедливой критике, резуль
татом к-рой явилась публикация 
братьями Хаймбахами дополни
тельного тома, содержавшего систе
матическое руководство к использо
ванию изданного ими текста (Ma
nuale Basilicorum). В дополнение к 
этому изданию отдельные книги и 
части «В.» издавались по др. ру
кописям: К. 3. Цахарие фон Лин-
генталем (по К-польской рукопи
си), К. Феррини и Дж. Меркати (по 
Амброзианской рукописи). В 1988 г. 
была завершена публикация нового 
издания «В.» в 17 томах. Это гран
диозное издание состоит из 2 серий 
(текст и схолии). 
Изд.: Basilicorum libri LX. T. 1-6 / Ed. 
G. E. Heimbach, C. G. Heimbach. Lipsiae, 
1833-1870; T. 7: Editionis Basilicorum Heim-
bachianae suppl. alterum / Ed. C. Ferrini et 
J. Mercati. Lipsiae, 1897; Basilicorum libri LX 
/ Ed. H. J. Scheltema, N. van der Wal, D. Hol-
werda. Groningen etc., 1953-1988. Ser. A: Tex-
tus. T. 1-8. Ser. B: Scholia. T. 1-8; Tipukeitos, 
sive librorum LX Basilicorum summarium / Ed. 
С Ferrini, S. Hoerman, E. Seidl. Vat., 1914-
1957.5 t. 
Лит.: Азаревич Д. История византийского 
права. Ярославль, 1876. Т. 1. Ч. 2. С. 4-115; 
Zachariä von Lingenthal К. Ε. Geschichte des 
griechisch-römischen Rechts. Lipsiae, 1893. 
Aalen, 1955r; Lawson F. ff. The Basilica, I—II / / 
Law Quarterly Review. 1930. Vol. 46. P. 486-
501; 1931. Vol. 47. P. 536-554; Wenger L. 
Die Quellen des römischen Rechts. W., 1953; 
Berger A. Studi sui Basilici, IV: La legislazione 
di Giustiniano ed i Basilici // Iura. 1954. T. 5. 
P. 87-110; Scheltema H.J. Über die Natur der 
Basiliken // Tijdschrift voor Rechtsgeschie-
denis. 1955. Bd. 23. S. 287-310; idem. A propos 
de la prétendue Préface des Basiliques // Droits 
de l'antiquité et sociologie juridique. P., 1959. 
P. 269-271; Van der Wal N. Spuren einer Ein
teilung in sechs Bände der Basiliken in den jün
geren Schoben // Tijdschrift voor Rechtsge-
schiedenis. 1957. Bd. 25. S. 274-283; idem. Der 
Basilikentext und die griechischen Kommen
tare des 6. J h s . / / Synteleia Arangio-Ruiz. 1964. 
T. 2. S. 1158-1165; Каждая А. ff. Василики 
как ист. источник / / ВВ. 1958. Т. 14. С. 5 6 -
66; Липшиц Е. Э. Несколько замечаний о Ва-
силиках как источнике // ВВ. 1958. Т. 14. 
С. 76-80; она же. Законодательство и юрис
пруденция в Византии в ΙΧ-ΧΙ вв. Л., 1981; 
Сюзюмов М. Я. Василики как источник для 
внутренней истории Византии // ВВ. 1958. 
Т. 14. С. 67-75; PielerP. Byzantinische Rechts
literatur // Hunger H. Die hochsprachliche pro

fane Literatur der Byzantiner. Münch., 1978. 
Bd. 2. S. 341-480; Van der WalN., LokinJ. ff. Α. 
Historiae iuris graeco-romani delineatio. Gro
ningen, 1985; Schminck A. Studien zu mittel
byzantinischen Rechtsbüchern. Fr./M., 1986; 
Медведев И. ff. Развитие правовой науки / / 
Культура Византии: 2-я пол. VII—XII в. М., 
1989. С. 227-235; он же. К завершению но
вого издания Василик // ВВ. 1991. Т. 52. 
С. 273-274; он же. Правовая культура Визан
тийской империи. СПб., 2001; Subseciva Gro-
ningana. 1989. Vol. 3: Proc. of the Symp. on the 
Occasion of the Completion of a New Edition 
of the Basilica (Groningen, 1-4 June, 1988). 
Groningen, 1990; Barone-Adesi G. Ricerche sui 
corpora normativi dell'impèro romano, 1:1 cor
pora degli iura tardoimperiali. Torino, 1998; Van 
Bochove Th. E. To Date: On the Date and Status 
of Byzantine Law Books. Groningen, 1996. 
P. 107-121. 

E. В. Силъвестрова 

ВАСИЛИСА (BÂCCA)-AHA-
СТАСИЯ, св., кнг. нижегородская — 
см. Феодора, прп., кнг. нижегород
ская. 

ВАСИЛИСК (Гаврилов Василий 
Гаврилович; ок. 1740, дер. Иванищи 
близ Калязина — 29.12.1824, турин
ский во имя свт. Николая Чудо
творца жен. мон-рь), прп. Турин
ский (пам. 29 дек.). Из крестьянской 

Прп. Василиск Туринский. 
Икона. XX в. 

семьи. С детских лет Василий отли
чался трудолюбием, стремлением к 
уединенной молитве, в юности лю
бил слушать проповеди Тверского 
еп. св. Гавриила (Петрова) в Мака-
риевом калязинском мон-ре, повли
явшие на его духовное становление. 
Вступив в брак, по взаимному со
гласию с женой жил в целомудрии. 
Ежегодно под предлогом поездки на 
заработки трудился в мон-рях. Ок. 
1777 г. оставил семью, ушел в Ост
ровскую пуст. Владимирской губ., 



ВАСИЛИСК (ГАВРИЛОВ), П Р П . - ВАСИЛИСК, ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВЫЙ 

Прп. Василиск Туринский. 
Портрет. XIX в. 

настоятель к-рой, ученик прп. Паи-
сия (Величковского) иером. Клеопа I 
дал Гаврилову благословение на пус
тынножительство. Первоначально 
Гаврилов подвизался вместе со сво
им старшим братом Космой, позже 
с 2 пустынниками в лесах Чувашии, 
затем перешел в Брянские леса под 
руководство старца Площанского 
мон-ря иером. Адриана (Блинско-
го), к-рый постриг его в монашество 
с именем Василиск. Здесь же препо
добный познакомился со своим буд. 
учеником и духовным другом прп. 
Зосимой (Верховским). Осенью 1788 г. 
иером. Адриан перешел в Коневец-
кий мон-рь, и с 1792/93 г. В. также 
подвизался на о-ве Коневец, в 3 вер
стах от мон-ря. 

Летом 1799 г. инок оставил Коне-
вецкую обитель и вместе с прп. Зо
симой ушел в Малороссию и Крым, 
осенью 1800 г. перебрался в Сибирь. 
Архиеп. Варлаам I (Петров-Лавров
ский) дал подвижникам разрешение 
жить на территории Тобольской 
епархии, и в 1802 г. они поселились 
в лесах Кузнецкого у. К 1818 г. во
круг иноков сложилась жен. общи
на. В 1821 г. прп. Зосима по благо
словению В.обратился к Тобольско
му архиеп. Амвросию (Келембету) 
с прошением основать жен. обитель 
на месте упраздненного в 1764 г. 
муж. мон-ря в г. Туринске Тоболь
ской губ. Открытию туринского во 
имя свт. Николая Чудотворца жен. 
мон-ря (1822) способствовали почи
тавшие В. и прп. Зосиму Москов
ский митр. св. Филарет (Дроздов) и 
министр духовных дел кн. А. Н. Го
лицын. С осени 1822 г. В. нес подвиг 
старчества в новообразованной 

обители. Учеником В. был прав. 
Петр (Мичурин). В. был погребен 
4 янв. 1825 г. в Туринском мон-ре. 
В 1913 г. над могилой подвижника 
была поставлена часовня во имя мч. 
Василиска. В 2000 г. мощи В. были 
обретены и перенесены в екатерин
бургский во имя Всемилостивого 
Спаса мон-ръ. 

В составленное прп. Зосимой жи
тие В. включено «Повествование о 
действиях сердечной молитвы стар
ца пустынножителя Василиска» — 
описание 75 действий Иисусовой 
молитвы, о к-рых В. поведал своему 
ученику. В житии подчеркивается, 
что молитвенный опыт В. является 
продолжением многовековой тради
ции умной молитвы, изложенной в 
творениях прп. Григория Синаита, 
прп. Симеона Нового Богослова, прп. 
Исихия Иерусалимского, прп. Си
меона Студита, митр. Филадель
фийского Феолипта. О значимости 
духовного опыта В. свидетельству
ют в своих трудах свт. Игнатий 
(Брянчанинов), Оптинские старцы 
преподобные Макарий (Иванов), 
Амвросий (Гренков) и Варсонофий 
(Плиханков). 

11 янв. 2004 г. в екатеринбургском 
Спасском мон-ре состоялось про
славление В. Посмертный портрет 
B. находится в Туринском краевед
ческом музее. 
Αρχ.: РГБ. Ф. 213. К. 73. Д. 31. Л. 139-140; 
Ф. 214. Д. 409,446,448,450; Φ. 304/ΙΙ. № 199. 
Ист.: Записки о жизни и подвигах Петра 
Алексеевича Мичурина, монаха и пустынно
жителя Василиска, и некоторые черты из 
жизни юродивого мон. Ионы / Изд. Оптиной 
пуст. М, 1819; Житие оптинского старца Вар
сонофий. [Козельск], 1995. С. 112-114, 237-
238; Макарий Оптинский, прп. Собр. писем: 
Письма к монашествующим. СПб., 1997р. Ч. 3. 

C. 25; Житие блаженной памяти старца Ва
силиска. М., 1998; Сказание о дивных случа
ях мон. Василиска при прохождении внут
ренней Иисусовой молитвы, писанных в 
оное время учеником его мон. Зосимою / / 
Лабынцев Ю. Α., Щавинская Л. Л. Белорус
ско-украинско-русская правосл. книжность 
межвоенной Польши: Исслед. и публ. М., 
1999. С. 114-139; Деяние о канонизации прп. 
Зосимы (Верховского), местночтимого свя
того Моск. епархии / / Моск. ЕВ. 2000. № 7/8. 
С. 34; Игнатий (Брянчанинов), свт. Собр. пи
сем. М., 2000. С. 284-285. 
Лит.: Леонид (Кавелин), архим. Последние 
рус. правосл. пустынножители // Символ. 
1993. № 30. С. 257-309; ЖПодв. Οκτ. С. 598-
687; Память о молитвенной жизни старца 
Василиска, монаха и пустынножителя си
бирских лесов. Послание / Подгот. к публ. 
А. М. Пентковского // Символ. 1994. № 32. 
С. 279-340; Старец Зосима: Житие и подви
ги. Изречения и извлеч. из его соч. М., 1994р; 
Поселянин Е. Рус. подвижники XIX в. М., 
1992Р. С. 479-490; Смолич И. К. Рус. монаше
ство, 988-1917: Жизнь и учение старцев. М., 

1997. С. 299, 338, 562; Шереметьевский В. 
Василиск // РБС. 2000. Т.: Вавила—Витген
штейн. С. 247-249; Беглов А. Л. «Вечностью 
неразрушимое содружество» // АиО. 2001. 
№ 3 (29). С. 205-240; Зосима (Верховская), 
мон. Приближающийся юбилей на святой 
Кузнецкой земле // Сб. ст. по правосл. крае
ведению. Новокузнецк, 2002. Вып. 2. С. 9-13. 

Иером. Виссарион (Кукушкин), 
Д. И. Макаров 

ВАСИЛИСК, мч. (пам. 3 марта, 
22 мая) — см. Евтропий, Клеоник и 
В., мученики. 

ВАСИЛИСК (2.05.1790, дер. Ко-
нишкино Калязинского у. Тверской 
губ,— 8.03.1863, дер. Загайново Уг
личского у. Ярославской губ.), Хри
ста ради юродивый. Род. в семье 
Макария и Евфимии, имел брата и 
2 сестер. В 3 года В. впал в расслаб
ление и 12 лет пролежал без движе
ния. К 15 годам окреп, выучился 
грамоте, часто читал Свящ. Писа
ние. В 1811 г., не желая быть в тя
гость семье, покинул родительский 
дом и переселился в с. Заозерье близ 
Углича, преподавал грамоту детям. 
В 1815 г. В., притворившись немым, 
ушел из Заозерья и стал вести ски
тальческую жизнь. Ок. 1822 г. при
шел в Кострому, поселился в пещере 
на окраине города вместе с 2 пус
тынниками. Возложил на себя ве
риги, власяницу и пояс с острыми 
шпильками, дни и ночи проводил 
в молитве. После того как полиция 
прогнала отшельников, В. приютил 
некий благочестивый костромич, к 
подвижнику за советом и лечением 
стали приходить посетители. Избе
гая людской славы, В. ок. 1825 г. по
селился в Старо-Ладожском во имя 
свт. Николая Чудотворца мон-ре, 
где провел в уединенной келье 7 лет, 
затем в течение 8 лет жил при Ни
колаевской часовне в С.-Петербур
ге, содействовал ее украшению. 

Постепенно жизнь в столице ста
ла тяготить В., и он переселился в 
Углич, сначала в дом некоего купца, 
затем в келью при храме арх. Ми
хаила в 3 верстах от дер. Загайново. 
Место так понравилось подвиж
нику, что он отказался от предло
жения игум. Югской пуст. Варсоно-
фия поступить в обитель. Подвиж
ник заботился о Михайловском хра
ме и об окрестных сельских церквах, 
многие из них были поновлены и 
украшены на собранные им в раз
ных городах пожертвования. В. так
же обучал грамоте крестьянских де
тей, беседовал, молился и наставлял 



ВАСИЛИССА, МЦ. 

приходивших к нему богомольцев. 
Особое попечение имел о больных и 
бесноватых, к-рые подолгу жили у 
него, многие излечивались. Обладая 
даром прозорливости, В. предска
зывал будущее, обличал в скрытых 
грехах. Подвижник был чрезвычай
но воздержан в пище. Вел тетрадь, 
в к-рую записывал свою исповедь, 
а также выдержки из сочинений св. 
отцов. 

В 1861 г. В. ослеп, в дек. 1862 г., 
почувствовав улучшение, старец со
вершил паломничество в Кашин. В. 
погребен у алтаря Михайловской ц. 
В храме совершается панихидная 
память подвижника, приходская об
щина собирает материалы к про
славлению В. 
Лит.: Никон С. И. Подвижник старец Васи
лиск / / ДЧ. 1892. № 6. С. 200-217 (отд. изд.: 
М., 1892). Ярославль, 1991Р. 

В. В. Денисов 

ВАСИЛИСК Флавий [лат. Basi
liscus Flavius; греч. Βασιλίσκος Φλά
βιος], визант. имп. (9 янв. 475 — авг. 
476), узурпатор. Брат августы Ве-
рины, жены имп. Льва I (457-474). 

Визант. имп. Василиск. 
Аверс солида. V в. 

В 465 г. был консулом. С 468 г. глав
нокомандующий (magister militum), 
в том же году возглавил экспедицию 
против вандалов (1100 кораблей, 
100 тыс. чел.). Несмотря на полный 
провал похода и гибель флота, В. су
мел благодаря заступничеству сест
ры избежать наказания. В 471 г. спо
собствовал устранению военачаль
ника-алана Аспара, за что получил 
от имп. Льва I звание первого сена
тора (474). В нач. янв. 475 г. В., дав
но мечтавший об имп. короне, орга
низовал вместе с Вериной заговор 
против только что провозглашенно
го императором исаврийца Зинона 
(474-475, 476-491). Зинон с женой 
бежал в Исаврию, а В. занял имп. 
трон, объявив свою супругу Зино-
ниду августой, а сына Марка — ке
сарем, а затем августом. 

ВАСИЛИСК ФЛАВИИ 

В церковной политике узурпатор 
принял сторону монофизитов. Все 
низложенные и сосланные монофи-
зитские епископы (в т. ч. патриархи 
Александрийский Тимофей ПЭлур и 
Антиохийский Петр Гнафевс) были 
восстановлены на своих кафедрах. 
По совету Тимофея В. издал окруж
ное послание (Энкиклион, 475), в 
к-ром осудил и отверг как вероопре-
деления Халкидонского Собора (451) 
и томос папы св. Льва Великого, так 
и крайнее монофизитское учение 
Евтихия (Евагр. Церк. ист. III 3-7). 
Хотя большинство епископов под
писало «Энкиклион», К-польский 
Патриарх Акакий (472-489) встал 
в оппозицию политике В., к-рый ли
шил его церковной юрисдикции в 
М. Азии, вновь возвысив Эфесскую 
митрополию. Акакия поддержал сво
им авторитетом при. Даниил Столп
ник. Население К-поля, недовольное 
экономической и религ. политикой 
В., подняло восстание; в столице на
чались пожары. В опровержение 
«Энкиклиона» В. поспешил издать 
«Антиэнкиклион», возвращающий 
церковные дела в прежнее состоя
ние, но было уже поздно: имп. Зи
нон, к-рого поддержали военачаль-
ники-исаврийцы, вступил в К-поль 
и вернул себе трон (лето 476). В. 
вместе с семьей был отправлен в 
одну из крепостей Каппадокии, где 
они умерли от голода. 
Лит.: Prosopography of the Later Roman Em
pire. Camb., 1980. Vol. 2. P. 212-214 [обзор 
ист-ков]; CrokeB. Basiliscus, the Boy-Emperor 
/ / GRBS. 1983. Vol. 24. P. 81-91; Dovere E. 
υ«Έγκύκλνον Βασιλίσκου»: Un caso di norma-
tiva imperiale in Oriente su temi di dogmatica 
teologica // Studia et documenta historiae et 
iuris. R., 1985. Vol. 51. P. 153-188; Krautschick St. 
Zwei Aspekte des Jahres 476 // Historia. 1986. 
[T.] 35. S. 344-371; Глушанин Ε. П. Военная 
знать ранней Византии. Барнаул, 1991. С. 130— 
132, 141-142; Salomon M. Basiliscus cum Ro
manis suis // Studia Moesiaca / Ed. L. Mroze-
vicz, K. Ilski. Poznan, 1994. S. 179-196. 

ff. И. Жаворонков 

ВАСИЛИСК и MÄMAHT [греч. 
Βασιλίσκος, Μάμας], мученики (пам. 
греч. 29 июля). Время и место их 
мученической кончины не извест
ны. В. был усечен мечом. В визант. 
календарях он назван старцем. М. 
был утоплен в море. Согласно Типи
кону Великой ц. X в. их синаксис со
вершался в к-польской местности 
Ксироцирк {Дмитриевский. Описа
ние. Т. 1. С. 98; Mateos. Typicon. T. 1. 
P. 354). В Синаксаре К-польской ц. 
X в. говорится, что в Дариевом квар
тале в К-поле в их честь был по
строен храм (SynCP. Col. 856). 

В визант. рукописных календарях 
память мучеников указывается под 
30 июля (напр., Paris, gr. 1587, XII в.; 
Paris. Coislin. 223, 1301 г.) или 31 
июля (напр., Mess. 103, XII в.; Paris, 
gr. 1624, XIII в.), а в печатную Ми
нею (Венеция, 1591) и совр. кален
дарь греч. Церквей она внесена под 
29 июля. 
Ист.: SynCP. Col. 853-858; Νικόδημος. Συνα
ξαριστής. T. 6. Σ. 129. 
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. 
С. 229,23i;Janin. Églises et monastères. P. 326-
331; ΘΗΕ. T. 3. Σ. 732; Σωφρόνιος (Εύστρατιά-
δης). Άγιολόγιον. Σ. 77. 

О. В. Л. 

ВАСИЛИССА, прмц. Египетская, 
игумения (пам. 8 янв.) — см. в ст. 
Иулиан, сщмч., и др. мученики Еги
петские. 

ВАСИЛИССА, мц. Коринфская 
(пам. 10 марта, 16 апр.) — см. в ст. 
Кодрат, мч., и др. мученики Коринф
ские. 

ВАСИЛИССА [греч. Βασίλισσα] 
(f 309), мц. Никомидийская (пам. 
3 сент.). Пострадала во время го
нений имп. Диоклетиана при его со
правителе имп. Галерии. В. было 
9 лет, когда по доносу она предста
ла перед судом никомидийского 
префекта Александра. Отроковица 
отказалась поклоняться идолам, и 
правитель приказал бить ее по лицу 
и сечь розгами до тех пор, пока ее 
тело не стало одной сплошной ра
ной. Но В. оставалась тверда в сво
ей вере, несмотря на все мучения. 

Мц. Василисса Никомидийская. 
Фрагмент оклада Евангелия Феодора 

Кошки. 1-я чете. XV в. 
(РГБ. Ф. 304. III. M 4/M. 8654) 
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Тогда Александр велел бросить ее в 
печь. В., сотворив крестное знаме
ние, вошла в огонь и вышла из печи 
невредимой. Мучитель приказал на
пустить на нее 2 голодных львов, но 
звери не тронули святую. Такие чу
деса заставили префекта раскаяться 
в своих злодеяниях и уверовать во 
Христа. Вскоре после принятия св. 
Крещения префект умер. После его 
погребения по христ. обряду В. по
кинула Никомидию. Недалеко от 
города по ее молитве из камня забил 
источник. Здесь В. преставилась и 
была погребена еп. Антонием. Со
хранились 2 греч. жития В.: аноним
ное и составленное Никифором Гри-
горой (XIV в.). 
Ист.: BHG, N 2058-2059; ActaSS. Sept. T. 1. 
P. 609-610; SynCP. Col. 9-10; Δουκάκης. ΜΣ. 
Σ. 59-60; ЖСв. Сент. С. 73-75. 
Лит.: Janin R. Basilissa (4) // DHGE. T. 6. 
Col. 1241-1242; ΘΗΕ. T. 3. Σ. 733; Σωφρόνιος 
(Εύστρατιάδης). Άγιολόγιον. Σ. 77-78. 

Л. А. Бугаевская 
Гимнография. Ее память указывается 

в ряде литургических памятников, 
напр.: в Типиконе Великой ц. X в. 
(Mateos. Typicon. T. 1. P. 12) говорится, 
что служба ей совершается в мон-ре 
Марии около стены Влахернов; в слав. 
Минее XII в. (ГИМ. Син. № 159) есть 
ее память, но без службы (Горский, Не-
воструев. Описание. Т. 6. С. 4). Извес
тен канон В. 4-го плагального, т. е. 8-го, 
гласа по греч. ркп. XI в. с акростихом 
«Βά<σ>ις πέφυκας, Βασίλισσα, παρφένων. 
Ιωσήφ» (Основание вырастила, Васи-
лисса, девам. Иосиф), ирмос: «^Αισμα 
άναπέμψωμεν, λαοί» (1ГЬ'снь возслмъ, лю. 
д|'е), нач.: «Βάσει αρετών περιφανώς τάς 
βάσεις σου έρείσασα» (На ступени доб
рых ясно шаги твои основала) (Ταμείον. 
Σ. 33). 

ВАСИЛИССА [греч. Βασίλισσα] 
И АНАСТАСИЯ [греч. Αναστασία] 
(2-я пол. I в.), мученицы Римские 
(пам. 15 апр.), пострадали при имп. 
Нероне (54-68). Были обращены в 
христианство апостолами Петром и 
Павлом. Посвятили себя на служе
ние Господу, погребали тела постра
давших за Христа мучеников. По 
доносу были схвачены и заключены 
в темницу. Претерпели побои, при
жигание огнем и др. пытки. В. и А. 
остались тверды в христ. вере и 
были обезглавлены. 

В визант. календарях память му
чениц отмечается 15 и 17 апр., она 
также внесена в зап. мартирологи 
(MartRom. P. 235). 

Мощи В. и А. хранятся в Риме в 
ц. Божией Матери Умиротворитель
ницы. 

Ист.: ActaSS. Apr. T. 2. P. 372; SynCP. Col. 604-
605; PG. 117. Col. 405; ЖСв. Аир. С. 231. 
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. 
С. 142; Sempels V. Basilissa (2) / / DHGE. T. 6. 
Col. 1241. 

ВАСИЛИЯ II МИНОЛОГИЙ, 
древнейший из сохранившихся ил
люстрированных греч. агиографи
ческих сборников. Хранится в Ва
тиканской б-ке (Gr. 1613), отсюда 
2-е название рукописи — Ватикан
ский Минологий. В. М. был состав
лен и изготовлен, как следует из по
святительного стихотворения на л. X 
(С. XIII), для визант. имп. Василия II 
Болгаробойцы (976-1025). Он со
держит краткие жития святых и со
общения о памятных событиях цер
ковной истории (с 1 сент. по 28 февр.), 
сопровождаемые 430 миниатюрами. 

Происхождение. До кон. XV в. 
В. М. находился в К-поле. Вероят
но, долгое время он принадлежал 

•... 
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Лист из Микология Василия II 
с миниатюрой, где изображены 

святые Косма и Дамиан (Fol. 152) 

визант. императорам. В XIV в. вла
дельцем рукописи стал живший в 
К-поле генуэзец Бартоломео ди 
Джакопо. Из К-поля В. М. был по
слан миланскому герц. Лодовико 
Сфорца (1494-1499), от к-рого пе
решел к семье Сфондрато. В 1615 г. 
кард. Паоло Сфондрато подарил ру
копись папе Римскому Павлу V, к-рый 
передал ее в Ватиканскую б-ку. 

Состав. Составление В. М. отно
сится к ряду визант. минологичес-
ких проектов X-XI вв. Хронологи
чески он занимает промежуточное 
место между корпусом Житий Си
меона Метафраста, создание к-рого 
началось, видимо, еще до царствова
ния Василия II, и т. н. Император
ским Минологием, составленным 
при имп. Михаиле IV (1034-1041). 
Название «минологий» для В. М. 
условно, т. к. типологически этот 

агиографический сборник, содержа
щий по неск. кратких житий (от 1 
до 8) на каждый день, близок Си
наксарю К-польской ц. кон. X в. 
(Синаксарь Сирмонда). Но В. М. от
личается от него отсутствием к.-л. 
отсылок к богослужебной практике, 
в частности указаний на синаксисы 
святых и праздников. Др. особенно
стью текстов В. М. является их стро
го определенный объем (16 строк), 
к-рый продиктован тем, что полови
ну каждой страницы занимает пря
моугольная миниатюра, а др. пред
назначена для текста. Сначала были 
выполнены миниатюры, 15 из них 
были оставлены без текста, еще 2 — 
без текста и заголовка. Несомненно, 
В. М. был задуман как роскошное 
иллюстрированное издание, где текст 
должен был иметь вспомогательное 
значение. 

По составу праздников и содержа
нию житий В. М. принадлежит к 
семье синаксарей В (по классифика
ции И. Делеэ), к-рая довольно дале
ка от древнейшего типа к-польских 
синаксарей семьи А (в т. ч. от Сина
ксаря Сирмонда, текст к-рого восхо
дит к архетипу кон. X в.) и в значи
тельной степени зависит от синакса
рей семьи С, возникшей в течение 
X в. В. М. воспроизводит текст этой 
семьи очень близко к оригиналу, 
зачастую с характерными для нее 
ошибками (напр., смешение свя-
щенномучеников Климента Рим
ского и Климента Анкирского под 
25 нояб.). Работа редактора, прове
денная в спешке (об этом свидетель
ствует, в частности, отсутствие текс
та в ряде памятей), прежде всего за
ключалась в сокращении или удли
нении исходных текстов под формат 
В. М. Из-за этого структура житий
ных текстов нередко отличается дис
пропорцией (напр., подробное нача
ло и сжатый конец) или теряет внут
реннюю логику повествования. 

Возможно, В. М. имел еще один, 
несохранившийся том на 2-ю поло
вину года. В б-ке Гроттаферратско-
го мон-ря (Италия) имеется неск. бо
лее поздних неиллюстрированных 
списков синаксарей, близких по со
держанию В. М. (семья В). Нек-рые 
из них содержат тексты как на 1-ю, 
так и на 2-ю половину года. Одна из 
этих рукописей, не дошедшая до на
ших дней, была издана как допол
нение к тексту В. М. кард. Анниба-
ле Альбани (Albani A. Menologium 
graecorum iussu Basilii imperatoris 
graece olim editum... Urbinum, 1727. 
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Т. 1-3). Это 1-е издание было пере
печатано в Patrologia Graeca как 
полный В. М. (Т. 117). Однако со
став и структура текстов синаксарей 
семьи В не тождественны В. М., по
этому вопрос о существовании 2-го 
тома этой рукописи остается нере
шенным. В наст, время подготовле
но к изданию подробное исследова
ние итал. ученого А. Луцци о сина
ксарях семьи В. 

А. Ю. Виноградов 
Почерк и оформление. Текст В. М. 

написан на пергамене отличной вы
делки. Рукопись состоит из 28 тет
радей, большинство из к-рых — ква
тернионы (тетради из 4 двойных 
листов). Первоначальная нумера
ция тетрадей не сохранилась. В на
чало рукописи позднее были встав
лены бумажные листы с двойной 
нумерацией рим. цифрами по лис
там и по страницам. На 1-м перга
менном листе (Л. X или С. XIII) по
мещено написанное золотом стихо
творение, прославляющее багряно
родного имп. Василия и созданную 
по его воле великолепную рукопись. 
Регулярная нумерация страниц араб, 
цифрами начинается с оборота сле
дующего листа, на к-ром помещена 
1-я миниатюра, и заканчивается 
на листе с последней миниатюрой 
(С. 430). Эта нумерация, вероятно, 
сделана в XVII в. Текст рукописи 
написан коричневыми чернилами 
красивым ровным минускулом (ти
па «перлшрифт») одним писцом. 
Соотношение площади текста и ил
люстраций было точно выверено, 
однако позднее рукопись была обре
зана; сейчас размер листов 365x285 
мм, миниатюр — ок. 120x180 мм. 

На большей части миниатюр на 
золотом фоне изображены сцены 
мученичества и фигуры молящихся 
святых в окружении гористого пей
зажа или богато украшенных зда
ний; есть также изображения еван
гельских событий и праздников, 
чудес, перенесения мощей и т. п. 
Миниатюры располагаются попере
менно в верхней или нижней поло
вине страницы, поэтому при закры
тии кодекса они не накладываются 
друг на друга. Рамки миниатюр, пи
санные золотом заголовки и боль
шие инициалы отличаются просто
той исполнения. 

Около каждой миниатюры рукой 
писца написано имя художника, что 
является уникальным фактом в ис
тории визант. книжной иллюстра
ции. Художников было 8, каждый 

та*3 :й:? 

выполнил различное число мини
атюр: 79 подписаны именем Панто-
леона, 45 — Георгия, 61 — Михаила 
Влахернита, 67 — Михаила Млад
шего, 32 — Симеона, 48 — Симеона 
Влахернита, 27 — Мины и 71 — име
нем Нестора. 

Анализ структуры рукописи, сис
темы расположения подписей, сде
ланных, очевидно, после того как 
рукопись была переплетена, и сти
ля миниатюр говорит о том, что 
8 мастеров работали одновременно 
в одной мастерской. Как установил 
И. И. Шевченко, один художник 
обычно выполнял 4 миниатюры на 
одном двойном листе, по 2 с каждой 
стороны. Когда листы были сшиты 
в тетради (как правило, по 4 двой
ных листа) и переплетены, миниа
тюры одного художника оказались 

разделенными листами др. масте
ров. Примерно Уз двойных листов 
была выполнена 2 мастерами со
вместно. Чаще других вместе на од
ном двойном листе работали Панто-
леон с Георгием и Мина с Нестором, 
из чего Шевченко сделал вывод, что 
эти 2 пары связывали отношения 
учителей и учеников. Вероятно, 
Пантолеон был главным мастером 
артели. Он выполнил самое боль
шое число миниатюр, среди к-рых и 
1-я, его работы отличаются неиз
менно высоким качеством исполне
ния. 8 художников работали с раз
ной степенью регулярности и в раз
ном темпе: быстрее всех — Мина и 
Нестор, медленнее — Георгий. Не 
все иллюстрировали В. М. от первой 
и до последней тетради: имя Мины 
исчезает после 8-й тетради, а миниа
тюры мастера Симеона появляются 
только в середине рукописи. Оче
видно, одновременная работа 8 ху
дожников потребовалась для изго
товления рукописи в короткие сроки. 

Датировка. Точная дата создания 
В. М. неизвестна. Большинством 

исследователей была принята да
тировка 979-989 гг., предложенная 
С. Дер-Нерсесян, к-рая установила 
по дню памяти и особенностям ико
нографии, что на миниатюре, на 
с. 238, изображен прп. Лука Столп
ник. При этом в В. М. отсутствует 
упоминание о сильном землетрясе
нии в К-поле, случившемся 26 окт. 
989 г., о чем упоминается в Сина
ксаре Сирмонда. Т. о. Дер-Нерсесян 
заключила, что В. М. был создан в 
период между кончиной прп. Луки 
Столпника (f 979) и землетрясе
нием 989 г. Эта гипотеза является 
спорной, поскольку тексты рукопи
си зависят не от Синаксаря Сирмон
да, а от синаксарей семьи С. 

Др. датировка В. М. была предло
жена Шевченко. В одной из редак
ций Жития прп. Афанасия Афонско

го (Vita А), созданной 
в 1001-1016 гг., упоми
нается имя художника 
Пантолеона. В житии 
говорится, что он напи-

Мученичество ап. Филиппа. 
Миниатюра из Микология 

Василия II. Мастер Нестор 
(Fol. 182) 

сал икону св. Афана
сия и во время описы
ваемых событий жил 
в К-поле, работая над 
каким-то царским за

казом. Шевченко отождествил это
го художника с главным мастером 
В. М. С т. зр. стиля миниатюр дати
ровка В. М. 1001-1016 гг. представ
ляется более предпочтительной. 

Иконография миниатюр и про
блема образца. В. М.— наиболее 
ранний и полный из сохранивших
ся греч. лицевых агиографических 
сборников, миниатюры к-рого дали 
богатейший материал для исследо
вания иконографии как отдельных 
святых, так и традиции иллюстри
рования минологиев в целом. Изоб
ражения мн. святых в В. М. встре
чаются впервые. 

Композиции миниатюр не были 
созданы специально для иллюстра
ции текстов рукописи, а восходят к 
др. иконографическим и текстовым 
источникам. Об этом свидетель
ствуют многочисленные несоответ
ствия между текстами и иллюстра
циями. В ряде случаев на миниатю
рах появляются отдельные детали, 
не упомянутые в тексте В. М., но из
вестные из др. источников. Напр., на 
с. 2 у подножия столпа прп. Симео-



ВАСИЛИ и минолога 
4ЩЩ 

на изображены люди в араб, костю
мах, один из них обращается с моль
бой к стоящему рядом старцу в мо
нашеском облачении, этот эпизод 
известен из «Истории Церкви» св. 
Феодорита. В др. случаях миниатю
ры противоречат тексту: в житии 
святых Перпетуи и Филицитаты на 
с. 366 сказано, что их забодали ко
ровы, тогда как на миниатюре муче
ницы погибают от меча. В нек-рых 
случаях художники попытались ис
править допущенные ими несоот
ветствия между иллюстрациями и 
текстами: на с. 144 св. Кириак Иеру
салимский сначала был изображен 
в печи с воздетыми руками, затем 
его правая рука была закрашена и 
нарисована рядом отрубленной, что 
соответствовало тексту жития. Оче
видно, стремясь вместить житие в 
16 строк и работая уже после того, 
как были сделаны миниатюры, ре
дактор текста был вынужден опус
кать подробности, а иногда изме
нять повествование, чтобы оно со
ответствовало миниатюре. Ошибки 
могли возникнуть также из-за неяс
ности указаний, данных художни
кам, или из-за плохого состояния 
образцов. Вопрос об источнике ико
нографии миниатюр В. М. остается 
нерешенным. 

Появление в миниатюрах редких 
деталей, не упомянутых в тексте, го
ворит о том, что в ряде случаев ко
пировались изображения, создан
ные не для кратких синаксарей. Так, 
Г. Милле предполагал, что источни
ками миниатюр В. М. были иконы, 
фрески, мозаики, иллюстрирован
ные рукописи и произведения деко
ративно-прикладного искусства, со
здававшиеся в местах почитания 
святых и затем распространявшие
ся по всей Византийской империи. 
К. Вайцман считал, что миниатюры 
были скопированы с рукописей раз
ного содержания — минологиев, 
книг ВЗ и ИЗ, творений отцов Цер

кви и т. п. Большин
ство исследователей 
(П. Франки де Ка-
вальери, Дер-Нерсе-
сян, Шевченко и др.) 

Се. Кириак Иерусалимский. 
Миниатюра из Минология 

Василия II. Мастер Симеон 
Влахернит (Fol. 144) 

полагают, что между 
источниками такого 
рода и миниатюрами 
В. М. существовало 

промежуточное звено — др. иллю
стрированный синаксарь или па
мятник, подобный поздним ико
нописным подлинникам. Об этом 
свидетельствует единообразие ком
позиций и деталей, несмотря на то 
что они были созданы разными ху
дожниками. Метод их работы также 
подтверждает то, что сюжеты ми
ниатюр были собраны и объединены 
в одно целое в В. М. не впервые. 

Разрабатывая гипотезу о суще
ствовании более древнего синакса
ря, послужившего источником для 
миниатюр В. М., Франки де Каваль-
ери и Дер-Нерсесян сравнили их с 
близкими по иконографии иллюст
рациями более поздних минологиев, 
взяв 3 иллюстрированные рукописи 
т. н. Императорского Минология: 
Московский Минологий (ГИМ. 
Син. греч. 183; февр.—март), Балти
морский Минологий (Baltim. Cod. 
W. 521; янв.) и фрагменты житий из 
Музея Бенаки в Афинах (Athen. Ben. 
Cod. 71; дек. и февр.). Корпус тек
стов Императорского Минология 
сохранился не полностью, в этой ре
дакции предусмотрена только одна 
память на каждый день; структура и 
длина текстов отличаются от В. М. 
Тем не менее почти всем житиям со
ответствуют аналогичные памяти в 
В. М., перед началом каждого жития 
также помещена прямоугольная ми
ниатюра на золотом фоне, близкая 

по иконографии и стилю к иллю
страциям В. М. Н. Паттерсон-Шев-
ченко показала, что миниатюры 
Балтиморского Минология были 
скопированы непосредственно с 
В. М. Несмотря на то что в текстах 
Императорского Минология содер
жится много подробностей, худож
ник предпочел следовать более об
щим иконографическим схемам В. М. 

При сравнении памятников был 
выявлен и ряд композиционных 
расхождений. Напр., на миниатюре 
(Л. 1) Императорского Минология 
из Музея Бенаки изображена сцена 
ареста св. Фемистокла, а в В. М.— 
его мученическая кончина (С. 262); 
неск. расхождений обнаружились 
и при сравнении иконографии изоб
ражений одних и тех же святых в 
В. М. и в Московском Минологий, 
памяти к-рых были приурочены к 
разным дням года, из чего Дер-Нер
сесян сделала вывод, что все 3 ру
кописи восходят к общему образцу, 
к-рым мог быть иллюстрированный 
Синаксарь сер. X в. Тем не менее в 
наст, время неизвестна такая редак
ция Синаксаря, тексты к-рой объяс
няли бы все имеющиеся несоответ
ствия. 

Помимо Императорских Миноло
гиев близость к иконографии В. М. 
обнаруживают неск. лицевых спис
ков Минология Симеона Метафра-
ста (напр., Lond. Brit. Lib. Add. 11870 
и Marc. Cod. Ζ. gr. 586), нек-рые ико-
ны-минологии из мон-ря вмц. Ека
терины на Синае и др. произведения 
XI-XII вв. Однако несоответствий 
между ними и В. М. намного больше. 

Стиль миниатюр. Миниатюры В. М. 
были созданы в переходный период 
между расцветом классицистичес
кого искусства македон. ренессанса 
и поворотом к аскетической образ
ности в монументальной живописи 
2-й четв. XI в. Они являются еди
ным ансамблем и в то же время пред
ставляют различные грани искус

ства эпохи Василия И. 
По мнению Вайцмана, 
стиль копируемого об
разца был сильнее ин
дивидуального стиля 

Се. Роман Сладкопевец. 
Миниатюра из Минология 
Василия II. Мастер Мина 

(Fol. 78) 

мастера, поэтому между 
изображениями разных 
художников, скопи
рованными с образцов 
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одного типа (напр., с Книги проро
ков), больше сходства, чем между 
миниатюрами одного художника, 
являющимися копиями с источни
ков разного типа (напр., с Книги 
пророков, Евангелия, Минология). 
По мнению А. Фролова, поскольку 
миниатюры В. М. не различаются 
между собой по стилю, а в распреде
лении имен на страницах рукописи 
нет закономерности, то они могли 
быть созданы одним безымянным 
художником, а в подписях были на
званы имена мастеров, чьи произве
дения он скопировал. 

Более углубленный анализ стиля 
живописи миниатюр позволяет вы
явить и определенные различия в ин
дивидуальных живописных манерах 
8 мастеров. Так, мастера Мина, его 
ученик Нестор и Михаил Младший 
представляют более консервативное 

Манера письма мас
теров Георгия и Симе
она Влахернита близка 
к новым тенденциям 
в искусстве 2-й четв. 

Прп. Иаков. 
Миниатюра из Минология 
Василия II. Мастер Симеон 

Влахернит (Fol. 105) 

направление: они пишут в мягкой, 
свободной иллюзионистической ма
нере, ориентированной на искусст
во сер.— 3-й четв. X в. В работах 
Мины пластическая моделировка 
объема часто дается неск. свободны
ми штрихами и цветовыми пятнами; 
движения и выражения лиц персо
нажей переданы очень живо; цвето
вые сочетания подобраны с тонким 
вкусом. Манера Михаила Младше
го отличается особой теплотой и 
эмоциональностью. Лица его персо

нажей всегда очень выразительны. 
В его миниатюрах предметы, фигу
ры и лица имеют живую неровную 
поверхность, созданную мелкими, 
словно дрожащими мазками кисти. 

Спокойный, гармоничный, в це
лом классический стиль Пантолео-

на воплощает магист
ральную линию разви
тия искусства времени 
Василия II. Его мини
атюры отличают отто-

Прп. Симеон Столпник. 
Миниатюра из Минология 

Василия П. Мастер 
Пантолеон (Fol. 2) 

ченный рисунок, насы
щенные яркие цвета, 
гладкая пластическая 
моделировка поверх
ности. Для него харак

терно обилие разнообразных деко
ративных эффектов и стилизован
ных форм, тщательность в исполне
нии мелких деталей. В миниатюрах 
Пантолеона движения персонажей 
изящны и непринужденны, фигуры 
имеют немного вытянутые пропор
ции, тонкие руки и ноги, маленькие 
головы, черты лиц правильные, бла
городные. В личном письме преоб
ладает академическая лепка объема, 
построенная на плавных переходах 
от зеленовато-коричневых теней к 

светлым частям и розо
вой подрумянке. В том 
же направлении рабо
тали Михаил Влахер
нит и Симеон, однако 

Ап. Филипп. 
Миниатюра из Минология 

Василия II. Мастер Георгий 
(Fol. 107) 

миниатюры каждого из 
них обладают индиви
дуальными особенно
стями. 

XI в., наиболее ярко 
воплотившимся в су
ровом аскетизме обра
зов мозаик и фресок 
кафоликона мон-ря 

Осиос Лукас в Фокиде и храма Св. 
Софии в Киеве, созданных в 30-
40-х гг. XI в. Рисунок Георгия жест
кий, часто условный. Среди персо
нажей встречаются лица с застылы
ми и неестественно правильными, 
обведенными темным контуром чер
тами. В изображении фигур и одежд 
силуэт и абстрактный узор из гео
метрических форм и золотого асси-
ста играет более важную роль, чем 
плавная пластическая моделировка 
объема. Пейзаж, лики и одежды свя
тых озарены резкими вспышками 
света и цветных рефлексов. Симеон 
Влахернит предпочитает тяжелые и 
мощные формы, к-рые еще не лише
ны объема и телесности. Его персо
нажи приземистые, с большими го
ловами, широкими тяжелыми лица
ми, с крупными, словно застывши
ми чертами, обведенными темным 
контуром, огромными, широко рас
крытыми глазами. Он активно ис
пользует пластическую моделиров
ку, энергичную и интенсивную в ли
ках старцев и более мягкую в ликах 
юных святых. 

Близость миниатюр мастеров Ге
оргия и Симеона Влахернита к но
вым тенденциям визант. живописи 
2-й четв. XI в. делает более вероят
ной позднюю датировку В. М.— 
1001-1016 гг. 
Изд.: Albani A. Menologium graecorum iussu 
Basilii imperatoris graece olim editum, munifi-
centia et liberalitate sanctissimi D. N. Benedicti 
XIII in très partes divisum nunc primum graece 
et latine prodit studio et opera Annibalis tit. 
S. Clementis presb. Card. Albani. Urbinum, 
1727; PG. 117; MenolBas. Vol. 1-2. (факсим.). 
Лит.: Кондаков H. П. История визант. искус
ства и иконографии по миниатюрам греч. 
рукописей. Од., 1876. С. 207-211; DelehayeH. 
Le Synaxaire de Sirmond / / AnBoll. 1895. T. 14. 
P. 396-434,406-407; idem. SynCP; Giannelli С 
Codices Vaticani Graeci: Codices 1485-1683. 
Vat, 1950. P. 276-278; Frolow A. L'origine des 
miniatures du Ménologe du Vatican // ЗРВИ. 
1960. T. 6. С 29-42; Frolow Α., Sevcenko I. 
Illuminators of Menologium of Basil II / / Bsl. 
1965. T. 26. P. 404-408; Sevcenko I. Illumina-



tors of Menologium of Basil II / / DOP. 1962. 
Vol. 16. P. 245-276; idem. On Pantoleon the 
Painter / / JOB. 1972. Bd. 21. S. 241-249; 
Canart P., Peri V. Sussidi bibliografici per i 
manoscritti greci della Biblioteca Vaticana // 
ST. 1970. Vol. 261. P. 617-618; Weitzmann K. 
Illustrations in Roll and Codex: A Study of 
Origin and Method of Text Illustration. 
Princeton, 19702. P. 200-205; Дер Нерсесян С. 
Московский менологий / / Византия: Сб. ст. 
в честь В. Н. Лазарева. С. 94-111; Der Ner-
sessian S. Remarks on the Date of the Meno
logium and the Psalter Written for Basil II // 
idem. Byzantine and Armenian Studies. Lou-
vain, 1973. P. 113-128; Лазарев В. Н. История 
визант. живописи. М., 1986. Т. 1. С. 70; Т. 2. 
Илл. 107-110; Buonocore M. Bibliografia dei 
fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana 
(1968-1980) / / ST. 1986. Vol. 319. Il N 18.265-
18.360; Ceresa M. Bibliografia dei fondi mano
scritti della Biblioteca Vaticana (1981-1985) 
/ / Ibid. 1991. Vol. 342. P. 388-389; 1998. 
Vol. 379. P. 449; RohmannJ. Die Miniaturen des 
Vatikanischen Menologions: Zur Problematik 
ihrer Namensbeischriften / / J O B . 1999. Bd. 49. 
S. 249-265; Zakharova A. Gli otto artisti del 
Menologio di Basilio II / / Miscellanea Biblio-
thecae Apostolicae Vaticanae. R., 2003. Vol. 10 
(416). P. 379-432. 

А. В. Захарова 

ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО СО
БОР В МОСКВЕ - см. Покрова 
Ylpece. Богородицы на Рву собор. 

ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО МУЖ
СКОЙ МОНАСТЫРЬ (Донецкой и 
Мариупольской епархии), в с. Ни
кольском Волновахского р-на До
нецкой обл., открыт решением Свящ. 
Синода УПЦ МП от 21 дек. 2001 г. 
Основан при приходском храме во 
имя свт. Василия Великого трудами 
схиархим. Зосимы (Сокура; f 29 авг. 
2002), ставшего первым наместни
ком обители. К авг. 2003 г. в мон-ре 
жили 67 насельников, наместник — 
игум. Фаддей (Роженюк). При В. м. 
открыт Дом милосердия. 
Αρχ.: ЦНЦ. 

ВАСИЛЬЕВ Александр Александ
рович (22.09.1867, С.-Петербург -
30.05.1953, Вашингтон), византинист, 
арабист, исследователь истории При
черноморья, один из родоначальни
ков научного византиноведения в 
США. Окончил историко-филоло
гический фак-т С.-Петербургского 
ун-та. Начав образование как ара
бист и тюрколог, по совету своего 
учителя востоковеда В. Р. Розена 
стал специализироваться по исто
рии Византии под рук. В. Г. Василь
евского. В 1897-1900 гг. был коман
дирован в Париж в качестве стипен
диата С.-Петербургского ун-та, был 
стажером Русского археологического 
института в К-поле (1899). В 1902 г. 

БЛАЖЕННОГО СОБОР В МОСКВЕ - ВАС 

щ^0щ0Щ^р 
вместе с Н. Я. Марром посетил 
мон-рь вмц. Екатерины на Синае, 
изучая араб, и греч. рукописи. За
щитив в 1902 г. докт. диссертацию, 
в 1903 г. работал в Италии. Проф. 
Юрьевского (Тартуского) ун-та 
(1904-1912), приват-доцент (1912-
1917) и экстраординарный проф. 
(1917-1925) Петроградского ун-та, 
проф. и декан славяно-историчес
кого фак-та 1-го Петроградского гос. 
педагогического ин-та, председатель 
РАИМК (1920-1925), чл.-кор. РАН 
(с 1919). Однако все возраставшая 
изолированность византиноведения 
в Сов. России от мировой науки, се
рьезные препятствия в проведении 
исследований, большие материаль
ные трудности заставили В., ока
завшегося в 1925 г. в командировке 
в Германии и Франции, переехать 
в США (1925-1928) и остаться за 
границей. Этому способствовали и 
идейные убеждения ученого, дале
кого от марксизма и не принявшего 
чуждый для него политический ре
жим, а также его личные качества: 
любовь к путешествиям и перемене 
мест. Работая в Европе и Америке, 
В. стремился продолжать общение 
с коллегами в России, вел перепис
ку и делал все возможное, чтобы не 
порывать связей с АН и ун-том, хотя 
с кон. 20-х гг. это стало практичес
ки невозможно для человека, при
численного к эмигрантам. 

В нач. 1926 г. по рекомендации 
друга В. акад. М. И. Ростовцева он 
стал проф. Висконсинского ун-та в 
Мадисоне (США), где проработал 
до 1938 г., сначала временно, затем 
в штате. Оставив ун-т по возрасту и 
уйдя на пенсию, В. успешно продол
жал свои исследования и в 1944 г. 
был приглашен в центр византи
новедения при Гарвардском ун-те 
Дамбартон-Окс в Вашингтоне в ка
честве старшего исследователя; с 
1949 г. имел звание почетного иссле
дователя. 

Основные труды В. посвящены 
истории взаимоотношений Визан
тии и арабов, первым контактам Ви
зантии с Русью, истории Трапезун-
дской империи, истории Крыма. Он 
осуществил критическое издание с 
переводом на франц. язык христ. 
араб, историков Агапия Манбидж-
ского и Яхъи Антиохийского, а так
же опубликовал греч. текст Жития 
42 аморийских мучеников (Paris, gr. 
1534). Однако самым значительным 
вкладом В. было создание система
тического обзора истории Визан-

А. А. 

тии, охватившего период империи. 
Как лекционный курс «История 
Византии» была издана в России в 
1917-1925 гг. в 4 выпусках. Впосл. 
этот труд, дополненный и перерабо
танный, был издан на англ. (1928— 
1929), франц. (1932) и мн. др. язы
ках. Автор стремился прежде всего 
к описанию событий визант. исто
рии, в т. ч. церковной, мало затраги
вая социально-экономические про
блемы. В архиве В. сохранилась не
опубликованная рукопись его сочи
нения о пресв. Иоанне. 

В. был членом Югославской 
АН (с 1934), президентом Ин-та 
Н. П. Кондакова в Праге, членом 
Американской академии средневе
ковья, почетным президентом Меж
дународной ассоциации византини
стов. В 1934 г. был награжден болг. 
орденом «За гражданские заслуги» 
2-й степени. 
Осн. соч.: Византия и арабы: Взаимоотноше
ния Византии и арабов во время Аморийс-
кой и Македонской династий. СПб., 1902-
1904. Ч. 1-2; История Византии: Т. 1: Время 
до эпохи крестовых походов (до 1081). Пг., 
1917; Т. 2: Византия и крестоносцы. Пг., 1922; 
Т. 3: Латинское владычество на Востоке: 
Эпоха Латинской и Никейской империй 
(1204-1261). Пг., 1923; Т. 4: Падение Визан
тии: Эпоха Палеологов (1261-1453). Л., 
1925; Byzance et les Arabes. Brux., 1935. T. 1: 
La Dynastie dAmorium (820-867); 1950. T. 2: 
La Dynastie Macédonienne (867-959); idem. 
The Goths in the Crimea. Camb., 1936; idem. 
The Empire of Trebizond in History and 
Literature / / Byz. 1940/41. Vol. 15. P. 316-377; 
idem. The Russian Attack on Constantinople 
in 860. Camb. (Mass.), 1946; idem. Justin I: 
An Introd. to the Epoch of the Justinian the 
Great. Camb. (Mass.), 1950; История Визан
тийской империи. СПб., 1998. T. 1-2. 
Изд.: Kitab al'Unvan: Histoire universelle, 
écrite par Agapius (Mahboub) de Menbidj / 
Ed. A. Vasiliev / / PO. 1910. T. 5. 1911. T. 7-8. 
1915. T. 11; Histoire de Yahya-Said dAntioche, 
continuateur de Said-ibn-Bitrig / Ed. A. Va
siliev, I. Kratchkovsky// Ibid. 1924. T. 18; 1932. 
T. 23. 

Лит.: Вернадский Г. В. А. А. Васильев: (К 70-
летию его) / / SK. 1940. Т. 11. С. 11-17; Gré
goire H. A. A. Vasiliev / / Byz. 1952. Vol. 22. 
P. 526-531; Der Nersessian S. Alexander 
Alexandrovich Vasiliev (1867-1953) / / DOP. 
1956. Vol. 9/10 P. 1-21; Медведев И. П. Honor 
sepulcri: (Размышления А. А. Васильева у 
могилы В. Г. Васильевского) // ВВ. 1994. 
Т. 55 (80). Ч. 1. С. 24-26; Басаргина Е. Ю. 
А. А. Васильев и РАИК в Константинополе 
/ / Российские ученые и инженеры в эмигра
ции. М., 1993. С. 127-135; Куклина И. В. 
А. А. Васильев: «труды и дни» ученого в све
те неизд. переписки // Архивы рус. византи
нистов в С.-Петербурге / Под ред. И. П. Мед
ведева. СПб., 1995. С. 313-338; Бонгард-Ле-
вин Г. М., Тункина И. В. М. И. Ростовцев и 
А. А. Васильев: новые архивные мат-лы // 
ВДИ. 1996. № 4. С. 168-188; Скифский ро
ман / Под ред. Г. М. Бонгард-Левина. М., 
1997. С. 259-286; Грушевой А. Г. К переизда
нию цикла общих работ А. А. Васильева по 
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истории Византии // История Византийской 
империи. СПб., 1998. Т. 1. С. 18-28 [Библиогр. 
работ В.]; Карпов С. П. Мат-лы А. А. Василь
ева в Архиве Dumbarton Oaks // ВВ. 1999. 
Т. 58 (83). С. 117-126; он же. А. А. Васильев 
о вкладе рус. ученых в развитие византино
ведения // Scripta Gregoriana: Сб. в честь 
акад. Г. М, Бонгард-Левина. М., 2003. 

С. П. Карпов 

ВАСИЛЬЕВ Александр Василье
вич (23.02.1861, с. Шутнерево Че
боксарского у. Казанской губ.— 
23.10.1943, Казань), деятель народ
ного образования, миссионер, тюрко
лог (этнолог и фольклорист). Сын 
священника чуваш, села, чуваш. 
языком владел с детства. В 1869— 
1876 гг. учился в Чебоксарском ДУ, 
затем в Казанской ДС (1876-1882), 
на церковно-практическом отд-нии 
КазДА, к-рую окончил в 1886 г., 
в академии изучал предметы мис
сионерского (противомусульм.) на
правления, овладел татар, и араб, 
языками. С 1886 г. преподавал в 
Оренбургской ДС греч. язык, пред
меты миссионерского цикла, музыку. 

16 авг. 1887 г. по рекомендации 
Н. И. Ильминского и инспектора 
Оренбургского учебного окр. В. В. Ка-
таринского (бывш. ректор Чебок
сарского ДУ) назначен инспектором 
народных уч-щ Тургайской обл. 
(в г. Кустанае). На этой должности 
сменил казах, просветителя И. Ал-
тынсарина. В 1887-1894 гг. по ини
циативе В. было открыто более 30 
русско-киргиз. школ (в XIX в. «кир
гизами» называли казахов, среди 
к-рых и проходила миссионерская 
деятельность В.), 6 школ для рус
ских, 3 уездных уч-ща, педагогичес
кий класс для подготовки учителей 
казах, школ. В. был сторонником си
стемы Ильминского, выступал про
тив упрощенного миссионерства и 
политики, направленной на обрусе
ние новокрещеных. Вместе с тем он 
старался ослабить влияние татар. 
мусульм. духовенства на казахов, 
поручая преподавание исламского 
вероучения в русско-казах. уч-щах 
не муллам, а светским преподава
телям, пользовавшимся учебником 
Алтынсарина, в к-ром содержались 
сведения о Библии и христианстве. 
В. резко возражал против распро
странения казах, книг и газет, напе
чатанных араб, алфавитом, вслед за 
Ильминским считая, что это способ
ствует укреплению ислама. Зани
мался совершенствованием казах, 
алфавита на основе кириллицы, раз
работанного Ильминским и Алтын-
сарином. 

,. 
В окт. 1894 г. В. был назначен 

советником Тургайского обл. прав
ления (находилось в Оренбурге). 
В 1899-1906 гг. являлся редактором 
Тургайской обл. газеты. 7 окт. 1906 г. 
по предложению Н. А. Бобровнико-
ва был назначен окружным инспек
тором народных уч-щ Оренбург
ской губ. С 14 марта 1909 г. директор 
народных уч-щ Симбирской губ., 
с 4 сент. 1911 г. директор народных 
уч-щ Казанской губ. В Симбирске и 
Казани продолжал заниматься во
просами просвещения казахов, из
дал казах, букварь и учебник рус. 
языка для казах, школ, в к-рых внес 
изменения в казах, алфавит. В. 
участвовал в деятельности перевод
ческой комиссии при Гурия Казан
ского свт. братстве, по-видимому, 
был одним из переводчиков или ре
дакторов перевода Четвероевангелия 
на казах, язык, изданного в 1901 г. 
Во время пребывания в Симбирске 
участвовал в редактировании и об
суждении переводов Пятикнижия 
на чуваш, язык, к-рыми занимался 
И. Я. Яковлев. 

С июня 1917 г. В. являлся дирек
тором Чебоксарской гимназии, в 
1918-1920 гг. служил счетоводом 
в уездных учреждениях Чебоксар, 
с 1920 г. преподавал в Чебоксарском 
сельхозтехникуме, с 1921 г. являлся 
зав. отделом Чебоксарского музея, с 
1923 г.— сотрудником Статистичес
кого управления Татарской АССР, 
в 1928-1934 гг.— научным сотруд
ником Центрального музея ТАССР, 
где занимался золотоордынскими и 
араб, монетами. С 1934 г. на пенсии. 

В. является автором мн. работ по 
фольклору и этнографии казахов. 
Большое число статей ученого опуб
ликовано без подписи или под псев
донимами. 
Αρχ.: Архив востоковедов С.-Петербургского 
отд-ния Ин-та востоковедения РАН. Ф. 67. 
Оп. 1. Д. 67. [Мат-лы, собр. для словаря 
отечеств, тюркологов]; НАРТ. Ф. 10. Оп. 2. 
Д. 1137. [Мугтазилиты: Канд. соч.]; Вос
поминания (семейный архив потомков 
Н. В. Васильева, сына В.). 
Соч. и переводы: Учение Корана и мухамме-
данские предания о Боге и предопределении 
/ / ПС. 1887. Ч. 3. С. 82-120; Исторический 
очерк рус. образования в Тургайской обл. и 
совр. его состояние. Оренбург, 1896; Мат-лы 
к характеристике взаимных отношений та
тар и киргизов с предварительным кратким 
очерком истории этих отношений. Оренбург, 
1898; Киргиз, молитвенные пожелания: Ба-
тисез // Тургайская газ. 1904-1905; История 
Чингизхана и Тамерлана / Пер. с джагатай-
ского А. Васильева и Г. Г. Балгимбаева // Тр. 
Оренбургской учен. арх. комис. Оренбург, 
1908. С. 117-157; Первоначальный учебник 
рус. яз. для киргиз, школ. Каз., 1911; Букварь 

для киргиз. Каз., 1913; Киргиз, хрестоматия 
И. Алтынсарина / Ред. и авт. предисл. А. Ва
сильев. Каз., 19133; Мугтазилиты — арабская 
секта свободомыслящих // Иванов М. Г. От
вет нашему критику. Каз., 1916. 
Лит.: Биобиблиографический словарь отече
ственных тюркологов: Дооктябрьский пе
риод. M., 19892. С. 58-59; Бержанов К. Рус-
казах. сотрудничество в развитии. Алма-Ата. 
1985; Гармс И. Я. Педагог-просветитель 
А. Васильев. Алма-Ата, 1990. 

Е. В. Липаков 

ВАСИЛЬЕВ Афанасий Василье
вич (9.01.1851, г. Белгород - 30.05. 
1929, Белград, Югославия), церков
ный и общественный деятель, пуб
лицист, поэт. В 1872 г. окончил 
юридический фак-т С.-Петербург
ского ун-та, поступил на службу в 
Мин-во юстиции, стал членом Сла
вянского комитета (с 1877 Славян
ское благотворительное об-во), за
тем его секретарем. Организовал из
дание и распространение листовок с 
призывами оказать помощь восстав-

* * • * 
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А. В. Васильев. 
Рисунок, сделанный 6 дек. 1917 г. 
на заседании Поместного Собора 

Православной Российской Церкви (РГБ) 

шим против турок славянам, соби
рал пожертвования, к-рые в 1878 г. 
распространял во время поездки 
в Сербию и Черногорию. С 1874 г. 
служил в Мин-ве просвещения, пе
чатался в юридических изданиях. 
С 1878 г. младший ревизор Государ
ственного контроля. С 1893 г. ге
нерал-контролер, возглавил депар
тамент железнодорожной отчетно
сти, на этом посту полемизировал 
с С. Ю. Витте, выступая за гос. кон
троль над железными дорогами. 
С 1896 г. генерал-контролер депар
тамента военной и морской отчет
ности. С 1904 г. член Совета гос. 
контроля, с 1916 г. тайный советник. 

В. активно сотрудничал в различ
ных славянофильских изданиях, со
хранял верность идеям А. С. Хомя
кова и И. С. Аксакова, считая, что 
последующее поколение славяно
филов исказило идеи учителей. По-



лемизировал с А. А. Киреевым, от
вергая формулы «официальная на
родность» и «казенный патрио
тизм». Обычной одеждой В. были 
рус. кафтан и шаровары. В 1890-
1894 гг. в ж. «Благовест» опублико
вал ряд статей с призывами к объ
единению славян. В 1905 г. стал 
основателем и председателем об-ва 
«Соборная Россия», призывал к со
зданию «соборного строя» в России 
и «соборной самоуправляющейся» 
Церкви. Большая часть статей, ре
чей, стихотворений, докладов и за
меток В. собрана в кн. «Миру-Наро
ду: Мой отчет за прожитое время» 
(СПб., 1908). Избран от Петроград
ской епархии членом Поместного 
Собора Российской Православной 
Церкви 1917-1918 гг., принимал 
участие во всех 3 сессиях, выступал 
в ходе обсуждения всех принятых 
Собором определений. После 1919 г. 
эмигрировал в Югославию. В 1921 г. 
участвовал в работе Всезагранич-
ного Церковного Собора в г. Срем-
ски-Карловци (см. Карловацкий Со
бор 1921 г.). В эмиграции учредил 
Об-во соборного славянства. Как 
человек, много сделавший для Сер
бии, получал гос. пенсию. Похоро
нен в Белграде. 
Αρχ.: РГИА. Ф. 1566; ИРЛИ. Ф. 93, 265, 377; 
РГБ OR Φ. 615. 
Соч.: Славяне: Сб. стихотворений. СПб., 
1876; Об узаконении и усыновлении детей. 
СПб., 1890; Памяти митр. Сербского Миха
ила. СПб., 1898; Об исконных творческих на
чалах и бытовых особенностях рус. народа. 
СПб., 1902, 19042; Задачи и стремления сла
вянофильства. СПб., 1904; О преобразовании 
высшего церковного управления Петром I. 
СПб., 1904; А. С. Хомяков: К 100-летию со 
дня его рождения. СПб., 1904; В чем наша 
слабость и что повелительно требуется те
перешними обстоятельствами. СПб., 1905; 
Среди народных страданий. СПб., 1905; Пер
вое явление воскресающей соборности // 
Правосл. община. 1998. № 44. С. 88-108. 
Лит.: Антонов Н., свящ. Русские светские бо
гословы и их религиозно-общественное ми
росозерцание. СПб., 1912. Т. 1; Антоний (Хра
повицкий), митр. [Некролог] // Церк. вед. 
Сремски Карловцы, 1929. Июль—дек. С. 35-
36; Русские писатели, 1800-1917. Т. 1. С. 393; 
Незабытые могилы: Российское зарубежье: 
Некрологи 1917-1997. М„ 1999. Т. 1. С. 502. 

А. Г. Кравецкий 

ВАСИЛЬЕВ Василий Васильевич 
(1828, с. Ивашково, Костромская 
губ.— 1894, С.-Петербург?), рус. ху
дожник, иконописец. Был вольно-
приходящим учеником С.-Петер
бургской имп. АХ; в 1851 г. получил 
звание неклассного художника, в 
1855 г.— назначенного, в 1858 г.— 
академика за композицию «Дева 

ВАСИЛЬЕВ В. В . - ВАСИЛЬЕВ И. В. 
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Мария с Предвечным Младенцем». 
Религ. живопись В. сочетала реа

листичность академической школы 
живописи со строгостью визант. 
иконописания. Работы В. высоко 
оценивались современниками, не
однократно печатались в ж. «Все
мирная иллюстрация» (СПб., 1882. 
№ 689. С 252,254,255; № 724. С. 347-
350). • 

В. написал иконы для церквей в 
С.-Петербурге (на Смоленском клад
бище; 1858, Борисоглебская ц.; кон. 
1850) и его окрестностях (на Баби-
гонских высотах в Петергофе; 1853); 
для правосл. храмов в Варшаве 
(1853), Ницце (50-е гг. XIX в.), Фло
ренции (на вилле А. Н. Демидова; 
1853). Сохранилась икона его рабо
ты «Св. царица Александра» (1858, 
ГТГ); в Юбилейном справочнике 
имп. АХ за 1764-1914 гг. (Сост. 
С. Н. Кондаков. Пг., 1914. Ч. 2. С. 31) 
имеются сведения об иконах В. «Вос
кресение Христово» (нач. 1880-х) и 
«Распятие» (нач. 1890). В 1875-
1878 гг. в С.-Петербурге участвовал 
в издании ж. «Эскизы архитектуры 
и художественной промышленно
сти». 
Лит.: Сб. мат-лов для истории Имп. АХ: За 
сто лет ее существования. СПб., 1864-1866. 
Ч. 3. С. 215, 248, 304; Третьяковская галерея: 
Альбом. М, 1903. 

Н. А, Топурия 

ВАСИЛЬЕВ Иосиф Васильевич 
(1821, с. Стрелец Елецкого у. Орлов
ской губ.— 27.12.1881, г. Гатчина 
Царскосельского у. С.-Петербург
ской губ.), прот., общественный и 
церковный деятель, публицист. Из 
семьи священника. Окончил Ор
ловскую ДС (1841), затем СПбДА 
(1845) со степенью магистра бого
словия за дис. «Историческое ис
следование учения Римской Церкви 
о непогрешимости папы в делах 
веры». Оставлен при академии для 
подготовки к преподавательской де
ятельности, но 16 апр. 1846 г. был 
назначен в Париж 2-м священником 
посольского Петропавловского хра
ма, через 3 года утвержден настоя
телем. Создал при храме школу для 
рус. детей, церковную б-ку, для нуж
дающихся организовал социальную 
помощь. Будучи единственным 
офиц. лицом из русских, оставшим
ся в Париже во время Крымской 
войны (1853-1856), В. оказывал по
мощь рус. военнопленным, интерни
рованным во Францию, снабжал их 
деньгами и вещами, к-рые собирал 
среди рус. парижан. Добился ауди-

енции у имп. Наполеона III, перед 
к-рым ходатайствовал о льготах для 
военнопленных. Др. важным на
правлением служения В. стало обра
щение в Православие неск. западно-
европ. деятелей — протестанта 
Ф. Овербека и аббата В. Femme 
(свящ. Владимир). 

В 1857 г. В. поднял вопрос о воз
ведении нового правосл. храма в 
Париже, благодаря усилиям свя
щенника с этой целью было собра
но более 200 тыс. р. (из них 50 тыс. 
р. пожертвовал имп. Александр П). 
19 февр. 1859 г. состоялась торже
ственная закладка 3-престольной 
ц. во имя Сошествия Св. Духа с при
делами во имя блгв. кн. Александра 
Невского и свт. Николая Чудотвор
ца (см. Александра Невского собор 
в Париже). 30 авг. 1861 г. освящение 
храма совершил еп. Ревельский, вик. 
С.-Петербургской епархии Леонтий 
(Лебединский) в сослужении 10 свя
щенников и 3 диаконов, на освяще
нии присутствовали католич. епис
копы. 

В 1858 г. В. вместе с Гетте и 
С. П. Сушковым учредили газ. 
«L'Union chrétienne» (Христианское 
единение; издавалась до 1867), за
дачей к-рой было ознакомить евро
пейцев с правосл. вероучением и по
ложением правосл. Церкви в Рос
сийской империи. Среди публика
ций издания наиболее широкий 
резонанс имели письма В. к Нант-
скому католич. еп. А. Жакме, в к-рых 
рус. священник опровергал мнение 
католич. епископа о том, что РПЦ 
находится в полной зависимости от 
императора. Полемика на ту же тему 
была продолжена в открытой пе
реписке В. с кард. Л. Ж. М. де Бо-
нальдом, архиеп. Лионским. Ряд 
материалов из «L'Union chrétienne» 
(в частности, письма В.) был опуб
ликован на рус. языке в правосл. 
журналах. В. перевел на франц. язык 
«Катехизис» свт. Филарета (Дроз
дова), «Введение в догматическое 
богословие» митр. Макария (Булга
кова), чин венчания, молитвы, в 
1859 г. помог изданию на франц. 
язык правосл. богослужебного Еван
гелия с месяцесловом. 

Своей деятельностью В. возбудил 
на Западе живое внимание к Рус
ской Церкви и положил начало 
сближению с Православием со сто
роны старокатоликов и представи
телей Англиканской Церкви. Поддер
живая это стремление, В. отрицал 
возможность объединения всех 
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христ. исповедании в одну «отвле
ченную» Церковь, как это предлагал 
франц. историк Ф. Гизо. В 1865 г. 
рус. священник побывал в Кем
бридже и Оксфорде (Англия), где 
обсуждал возможность сближения 
Англиканской Церкви с правосл. 
В. занимался также старокатолич. 
вопросом, присутствовал на кон
грессе старокатоликов в Констанце. 
Вместе с неск. англикан. священни
ками В. и Гетте учредили в Париже 
Вселенское об-во для соединения 
всех христиан. Это начинание было 
поддержано Московским митр. Фи
ларетом, что позволило открыть в 
Москве филиал об-ва. 

В 1867 г. В. вернулся в Россию и 
был назначен председателем ново-
учрежденного Учебного комитета 
при Синоде. В. тесно сотрудничал с 
обер-прокурором Синода Д. А. Тол
стым, хотя отрицательно относился 
к нек-рым инициированным обер-
прокурором церковным реформам. 
В. считал необходимым преобразо
вание системы духовного образо
вания, участвовал в выработке уста
ва духовных академий (утвержден 
30 мая 1896; см. Уставы духовных 
школ). При В. был разработан устав 
жен. епархиальных уч-щ, в 1873 г. он 
сумел добиться отсрочки на 7 лет 
принятия указа, ограничивавшего 
право выпускников ДС поступать 
в ун-ты. 

В. покровительствовал ж. «Цер-
ковно-общественный вестник», из
данию либерального направления, 
в к-ром нередко печатались статьи 
с критикой рус. духовенства, осо
бенно монашествующих. Создал в 
1873 г. петербургский отдел Обще
ства любителей духовного просвеще
ния, первостепенной задачей к-рого, 
по мнению учредителя, была «внут
ренняя миссия». Поскольку в Об-ве 
не было единства, В. вскоре вышел 
из него, через нек-рое время петер
бургский отдел распался. С дек. 
1878 г. по февр. 1880 г. В. лечился 
за границей. В 1881 г. он был из
бран председателем петербургского 
Об-ва религиозно-нравственного 
просвещения в духе правосл. Церк
ви. Награжден орденами св. Анны 
1-й степени и св. Владимира 2-й сте
пени. Погребен на Никольском клад
бище при Александро-Невской лав
ре в С.-Петербурге. 

В. является автором большого 
числа статей по актуальным вопро
сам церковной жизни, в т. ч. по меж-
христ. связям. Выявление его сочи

нении затрудняется тем, что значи
тельная их часть подписана псевдо
нимами: J. W., Аб-Юсуф, Королёв 
и др.— или не имеет подписи. После 
смерти В. его соиздатели по газ. 
«L'Union chrétienne» заявили о сво
ем авторстве большинства опуб
ликованных в газете материалов. 
Гетте уверял, что именно он напи
сал наиболее значительные статьи, 
включая письма к Нантскому еп. 
Жакме, а В. всего лишь поставил 
под ними свою фамилию. Сушков 
обвинил Гетте во лжи, но сам заявил 
о своем авторстве в отношении тре
ти статей издания. 
Соч.: Аббатство и б-ка Св. Женевьевы / / 
ЖМНП. 1854. Т. 61. Отд. IV; Ответ на лож
ное обвинение против церкви Русской // ПО. 
1861. Απρ. С. 541-557; Ответ на письмо нант-
ского епископа // Там же. 1861. Июль. 
С. 235-271; Авг. С. 385-421; Толки о рус. 
церкви во Франции // Церк. летопись. 1861. 
13 мая. С. 306-315; Письмо прот. И. В. Ва
сильева к г. Гизо, члену Франц. Академии // 
Странник. 1862. Май. Отд. IV. С. 156-184; 
Июнь. Отд. IV. С. 219-239; Переписка прот. 
И. В. Васильева с архиеп. Лионским Бональ-
дом / / Там же. 1862. Июль. Отд. VI. С. 276-
281; Сент. С. 396-403; Замечания газ. 
«L'Union chrétienne» касательно нек-рых 
пунктов учения Англиканской Церкви // 
Там же. 1862. Οκτ. Отд. IV. С. 428-444; Из 
письма настоятеля рус. посольской церкви в 
Париже прот. И. Васильева — о грамоте Все
ленского Патриарха // Там же. 1862. Дек. 
Отд. IV. С. 515-517; Донесение прот. И. Ва
сильева из Парижа: (О присоединении к 
Православию аббата Гетте) // Там же. С. 517-
518; Мысли по поводу высказанного Англи
канской церковью желания войти в близкое 
сношение с Вост. кафолической церковью 
/ / ВЧ. 1863. № 14. С. 340-344; № 15. С. 3 6 1 -
368; № 16. С. 386-391; Поездка в Англию для 
собеседования о соединении Англиканской 
Церкви с Православной // ЧОИДР. 1866. 
Кн. 1. Отд. IV: Смесь. С. 142-159; Речь, ска
занная в присутствии Е. И. Высочества вел. 
кн. Константина Николаевича при открытии 
С.-Петербургского отдела ОЛДП. 25 марта 
1872 г. / / Странник. 1872. Т. 2. Ч. 2. С. 9 6 -
98; Речь, произнесенная в С.-Петербургском 
отделе ОЛДП. 2 апр. 1872 г. / / Там же. 1872. 
Т. 2. Ч. 2. С. 98-107; Зап. о старокатоличес
ком движении во Франции // Там же. 1872. 
№11.2-я паг. С. 85-93; Полемика о Пашков-
ском учении / / ЦОВ. 1880. № 115. С. 1-3; 
№116. С. 1-3; № 118. С. 1-2; № 119. С. 1-2; 
Парижские письма к обер-прокурору Св. Си
нода и др. лицам, с 1846 по 1867 г. Пг., 1915. 
Ист.: Отзыв греч. проф. Вриенния о прот. 
И. В. Васильеве // Странник. 1862. Οκτ. 
Отд. IV. С. 444-445; Грамота патр. Констан
тинопольского на имя редакции парижской 
газ. «L'Union chrétienne» // Там же. 1862. 
Нояб. Отд. IV. С. 470-472; Письмо свящ. 
В. Гетте к митр. Новгородскому и С.-Петер
бургскому (о присоединении к Правосла
вию) / / Там же. 1862. Дек. Отд. IV С. 518-
520; Савва (Тихомиров), архиеп. Тверской. Хро
ника моей жизни. Серг. П., 1899. Т. 2; 1901. 
Т. 3; 1908. Т. 4. 
Лит.: Замечательные посещения правосл. 
парижской церкви // Странник. 1862. Янв. 
Отд. IV С. 28-30; Присоединение к право

славию аббата Гетте // Там же. 1862. Сент. 
Отд. IV С. 381-382; ПоповицкийА. И. И. В. Ва
сильев / / ЦОВ. 1881. № 155. С. 1-4; Катан-
ский А. Восп. старого профессора. Пг., 1915; 
Римский С. В. Правосл. церковь и гос-во. 
Р.-н/Д., 1998. С. 10-12,46; он же. Российская 
церковь в эпоху великих реформ. М., 1999. 
С. 318, 470; Алексина Р. Отец И. Васильев — 
протоиерей и смотритель правосл. рус. ц. во 
имя св. Александра Невского в Париже // 
История рус. провинции: Вступая в третье 
тысячелетие: Ист.-просвет. ж. Ярославль, 
2000. № 10. С. 162-169. 

С. В. Римский 

ВАСИЛЬЕВ Феодосии (1661, с. 
Крестецкий Ям Новгородского у.— 
18.07.1711, Новгород), основатель 
беспоповского (см. Беспоповцы) фе-
досеевского согласия (см. Федосеев
цы), автор посланий и сочинения об 
антихристе. 

Год рождения В. указан старо
обрядческим библиографом нач. 
XIX в. Павлом Любопытным (Исто
рический словарь 86 раскольничес
ких отцов и учителей: Каталог Пав
ла Любопытного. Б. м., б. г. С. 1 ΙΟ
Ι 11; он же. Исторический словарь 
староверческой церкви. М., 1863. 
С. 52; помимо 1661-го Павел Любо
пытный называет еще и 1656-й год, 
к-рый, однако, противоречит свиде
тельству жития В. о том, что в 1686 
(или 1690) г. он не был рукоположен 
во священника из-за «младости»). 
Основной источник сведений о В.— 
его житие, написанное сыном и пре
емником по руководству старооб
рядческой общиной Евстратом Фе
досеевым (опубл.: Попов Н. Материа
лы для истории беспоповщинских 
согласий в Москве, федосеевцев Пре
ображенского кладбища и помор
ского монинского согласия. М., 1870. 
С. 1-20). 

Согласно житию, В. происходил 
из московского рода «благородных 
Усовых дворян или Урусовых», его 
предки пострадали во время разо
рения Москвы в Смутное время: 
нек-рые родственники попали в 
плен, в т. ч. дед Евстратий, др. были 
убиты, имение разграблено. В кон. 
20-х гг. XVII в., когда дед освобо
дился после 16-летнего плена, он по
селился в новгородских землях в 
дер. Морозовичи на р. Мете, стал 
клириком здешней церкви свт. Ни
колая. Один из его сыновей — Васи
лий, отец В.,— был рукоположен во 
священника к ц. во имя свт. Никиты 
Новгородского в с. Крестецкий Ям. 
Иерейство Василия пришлось на 
время начала проведения церковной 
реформы (см. ст. Никон, Патриарх 



Московский и всея Руси). Священ
ник сохранил приверженность ста
рым обрядам и оказывал поддерж
ку противникам реформы, в т. ч. по
сле Большого Московского Собора 
1666-1667 гг. Вскоре после кончи
ны отца В., старший из 3 сыновей 
(имел братьев Леонтия и Георгия), 
женился и по просьбе односельчан 
отправился в Новгород, чтобы про
сить митр. Корнилия (1674-1695) 
рукоположить его во священника на 
место отца. Однако архиерей из-за 
«младости» претендента «на время 
поповство ему отложи, и оному от-
рицающуся, но диаконом сего им 
постави». 

Став диаконом при церкви в Крес-
тецком Яме, В. поначалу проявил 
себя сторонником церковной ре
формы и преследовал ее противни
ков. Под воздействием проповеди 
«неких боголюбивейших мужей» В. 
переменил свои взгляды, публично 
отрекся от сана и принял старооб
рядческое крещение с именем Дио
нисий. По свидетельству старооб
рядческих источников, это про
изошло ок. 1686 или 1690 г. Вместе 
с В. крестились в старообрядчество 
жена, сын, дочь и оба брата, семья 
покинула село и поселилась непода
леку. Вскоре умерли жена и дочь В., 
и он посвятил себя чтению книг и 
активной проповеди «старой веры», 
для чего обходил не только россий
ские города и села (Новгородский и 
Псковский уезды, побывал в Моск
ве), но и соседние нем. и польск. 
земли. Его проповедь имела успех, 
как замечает автор жития, число об
ращенных В. к старообрядчеству не 
поддается точному подсчету. 

В нач. 90-х гг. В. занял лидирую
щее место среди новгородских по
следователей «старой веры». В 1692 г. 
он во главе группы старообрядцев 
отправился за швед, рубеж к посе
лившимся там одноверцам для раз
бора дел их старообрядческого учи
теля Ивана Коломенского, склоняв
шегося к принятию беглых попов 
(см. Беглопоповцы) из правосл. Цер
кви. В последовавших вскоре за этим 
2 соборах новгородских старообряд
цев, 1692 и 1694 гг., В. уже играл ве
дущую роль и был автором собор
ных «приговоров» (Смирнов П. С. 
Внутренние вопросы в расколе в 
XVII в. СПб., 1898. С. LXXXVHI-
LXXXIX, примеч. 151). В этих доку
ментах, в особенности во втором — 
«Приговоре, или Уложении, нов
городского собора 1694 г.», были 
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сформулированы основные положе
ния учения беспоповцев (о воцаре
нии антихриста, необходимости пе
рекрещивания приходящих из Пат
риаршей Церкви, о «девственном 
житии» и др.). В это время В. вы
ступил также как противник само
истребления. 

Известия о В. как главном старо
обрядческом учителе дошли до цер
ковных властей, Новгородский митр. 
Иов (1697-1716) отдал распоряже
ние о его поимке. Это вынудило В. 
в 1698-1699 гг. вместе с матерью и 
сыном Евстратом перебраться в 
Речь Посполитую. На землях пана 
Куницкого, близ дер. Русановой 
Крапивинской вол. Невельского у. 
B. создал первое общежительство из 
пришедших вслед за ним привер
женцев «старой веры» (ОДДС. Т. 1. 
C. 434). Оно состояло из муж. и жен. 
обителей, первая насчитывала до 
600, вторая — до 700 чел. Основан
ное В. общежительство было типо
логически близко к возникшему 
неск. годами ранее Выголексинскому 
общежительству. В Невельском у., 
так же как и на Выге, была органи
зована церковная служба (в беспо
повском варианте), введены прави
ла киновийного жития: общая тра
пеза, выдача одежды, обуви и т. п. из 
общей казны, существовала даже 
больница. В. продолжал учитель
ствовать не только в основанных им 
общинах, но и среди окрестных жи
телей, часто приезжал в рус. земли, 
активно участвовал во внутристаро-
обрядческой полемике, бывал в Вы-
голексинском общежительстве. 

Основанные В. общины терпели 
нападки со стороны желавших по
живиться за их счет польск. солдат 
(даже подвергались обстрелу), при
сутствие в то время рус. войск в 
Речи Посполитой также несло угро
зу безопасности обители. Эти обсто
ятельства вынудили В. искать воз
можность вернуться в Россию. 4 апр. 
1708 г. А. Д. Меншиков дал В. лист, 
разрешавший выходцам из-за польск. 
рубежа поселиться на принадлежав
ших ему землях в Вязовской вол. 
Великолуцкого у. Число братии по
сле переезда умножилось, однако во 
время голода многие покинули об
щежительство, большой урон нанес
ло также моровое поветрие 1710 г. 
По всей видимости, именно эти об
стоятельства заставили В. (как это 
было приблизительно в те же годы 
с Выговским общежительством) ис
кать более удобное место. 

В 1710 г. федосеевцы при ходатай
стве некоего дворянина Неганов-
ского получили от Меншикова во 
владение Ряпину мызу в Юрьев
ском у., новое место «зело угодно бе 
и пропитанию многим и рыбныя 
ловли довольно». Для получения 
указа на владение Ряпиной мызой 
В. вместе с сыном Евстратом и неск. 
спутниками в мае 1711 г. отправил
ся в Новгород к воеводе Я. Н. Кор
сакову, однако тот выдал старооб
рядцев Новгородскому митр. Иову. 
В. поместили скованного в «Орло
вой темнице» в архиерейском доме. 
Увещания, в т. ч. со стороны самого 
Новгородского владыки, вернуться 
в правосл. Церковь успеха не имели. 
По свидетельству жития, однажды 
В. увещевал «старец ученый свобод
ных наук» — по всей видимости, 
находившийся тогда в Новгороде 
Иоанникий Лихуд (см. Лихуды); 
позже, в 1714 г., по поручению митр. 
Иова он вел полемику с заточенным 
в ту же «Орлову темницу» С. Дени
совым. 

В. умер в «Орловой темнице», как 
указывает Е. Федосеев, в ночь на 
18 июля 1711 г. (более поздние ис
точники — соч. Т. Андреева «О на
чале раздора Федосеевых с Выго-
рецким общежительством» 1796 г. 
и «Исторический словарь» Павла 
Любопытного 1828 г.— называют др. 
дату, 23 июля 1711). Его тело было 
похоронено, согласно установлени
ям тогдашнего времени, вне христ. 
кладбищ, за городом, на поле, во рву. 
Старообрядцам удалось получить 
власяницу и вериги В. и перенести 
их на Ряпину мызу. Они также пред
приняли поиски места захоронения 
своего учителя, к-рые увенчались 
успехом 27 нояб. 1711 г. Согласно 
житию, тело было обретено чудес
ным образом и оказалось «цело и 
нетленно», 6 дек. оно было захо
ронено на Ряпиной мызе на берегу 
р. Выбовки. Вокруг могилы основа
теля федосеевского согласия стали 
погребать и др. умерших, кладбище 
просуществовало до закрытия об-
щежительства в 1719 г. 

В., как и все старообрядческие на
ставники, был книжником и начет
чиком. По свидетельству жития, в 
своем первом общежительстве В. 
«иногда убо трудяся со братиею, 
иногда же книги чтяше или писа-
ше». Творческое наследие В. сохра
нилось не полностью. Неизвестны 
его слова и поучения. (OB. как про
поведнике писал автор его жития: 



«Сладостен бо бяше во утешении, 
разумнословесен в поучении и зело 
благоприятен во увещании». Павел 
Любопытный отмечал, что наряду 
с посланиями В. к наставникам ста
рообрядческих общин «о назидании 
церкви и ее благочестии» были 
утрачены и «напутствования ста
да его в нравственности».) 

Дошедшие до нас сочинения В. 
тесно связаны с полемикой между 
федосеевцами и поморским согла
сием, наиболее важными пунктами 
к-рой были учения о браке и о над-
писании на кресте (титле) (см. так
же в ст. Беспоповцы // ПЭ. Т. 4. 
С. 704-705). 

Выговцы учили о необходимости 
безбрачия и требовали девственной 
жизни от всех членов общежитель-
ства. Федосеевцы признавали за
конным брак, заключенный до пе
рехода в федосеевщину, и отрица
ли возможность заключения браков 
после перехода в старообрядчество 
(первое из этих положений пред
ставляет собой отход от позиции, 
заявленной в пункте 4-м приговора 
новгородского собора 1694 г.). Про
блеме брака посвящено 1-е из до
шедших посланий В., написанное от 
лица всех федосеевцев (Дружинин. 
С. 73. № 3) (в одном из списков 
датировано 1710 г., однако, по мне
нию исследователей, является отве
том на послание А. Денисова 1700 г., 
следов., было написано вскоре по
сле этого времени). Послание В. об
ращено к выговским настоятелям 
Д. Викулину и А. Денисову и содер
жит ответ на соборное послание вы-
говцев, желавших примирения бес
поповских согласий. Основное со
держание послания заключается в 
доказательстве правильности федо-
сеевской т. зр. на брак (при этом ав
тор ссылается на Свящ. Писание, 
творения отцов Церкви, церковно-
канонические сочинения, делает 
особую подборку о невенчаных бра
ках и о браках, в к-рых только один 
супруг является членом Церкви). 

Поначалу разногласия между фе
досеевцами и поморцами имели до
вольно мирную форму. В 1703 г. В. 
посетил Выговскую пуст, и, как со
общается в соч. Андреева «О нача
ле раздора Федосеевых с Выгорец-
ким общежительством», «много бе
седовал о благочестии мирно, також-
де и обычаев содержании» и «потом 
в мирном союзе паки в Польские 
край ко своей обители отъеха». Раз
растание конфликта этот же источ-

ВАСИЛЬЕВ ФЕОДОСИИ 
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ник объясняет происками сподвиж
ников В. После беседы 1703 г. В. на
писал на Выг послание, в к-ром вы
разил свое примирение с поморца
ми по 6 статьям (сочинение не со
хранилось, упоминается в послании 
А. Денисова 1704 г.). Однако 2-е по
слание А. Денисова в Польшу (Дру
жинин. С. 100. № 44) содержало 13 
пунктов с перечислением разногла
сий. 

Наряду с вопросом о браке важное 
место в споре между федосеевцами 
и выговцами занял вопрос о надпи-
сании на кресте. Федосеевцы почи
тали крест с титлой «ШЦ1» (Исус 
Назарянин царь Иудейский), часто 
встречающееся на древних крестах 
и принятое поморцами надписание 
«Ц. С. I. X. шка» (Царь Славы Исус 
Христос, ника) федосеевцы называ
ли еретическим. В послании на Выг 
«О догматах и титле», написанном 
ок. 1705 г. (Дружинин. С. 73. № 1,2, 
под № 2 как самостоятельное произ
ведение указана часть данного по
слания), В. требовал от выговцев 
внести крест с титлой в соборную 
часовню и в 13 статьях разбирал 
разногласия в обрядах и в быту 
между федосеевцами и выговцами 
(вопрос о браке, о продуктах, поку
паемых на рынках,— «торжищном 
брашне», о приходящих от «новооб-
рядческой церкви» старцах, о ко
личестве приходных и исходных 
поклонов и др.). В 1706 г. В. с 6 «ста
рейшинами» прибыл на Выг в от
сутствие А. Денисова и Викулина 
«уже не мирными ногами, но раз-
дорными». Споры велись по 3 глав
ным вопросам (о «торжищном браш
не», браках и титле) и приняли 
весьма острый характер. Покидая 
Выговскую пуст., федосеевцы от
казались от данной им в дорогу еды 
и демонстративно оттрясли прах 
Выга с ног. 

В кон. 1707-1708 г. В. создал об
ширное сочинение об антихристе 
(Дружинин. С. 73. № 5; в списках и 
научной лит-ре имеет неск. вариан
тов названий: «Беседа беспоповца 
Федосия Васильева с православ
ным» (В. Г. Дружинин), «Ответы о 
пришествии последнего антихрис
та» (П. С. Смирнов), «Книжица о 
антихристе» (Н. С. Гурьянова). Со
чинение написано в форме ответов 
и вопросов (числом 22), нек-рые об
стоятельства указывают на то, что 
это были ответы на реально задан
ные вопросы. В приписке к одному 
из списков говорится о создании со-
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чинения «по прошению и изволе
нию... Новгородского митрополита 
Иова, и Стефана, митрополита Ря
занского и Муромского, и Якова 
Никитича Корсакова, и других про
чих властей новгородских». Попыт
ка новгородских светских и духов
ных властей втянуть федосеевцев в 
открытую дискуссию вполне могла 
иметь место, тем более что в эти же 
годы (1706-1708) подобная попыт
ка была предпринята и в отношении 
Выговского общежительства. 

Сочинение В. является ответом на 
труды правосл. авторов, полемизи
ровавших со старообрядцами по 
вопросу о времени прихода анти
христа, в первую очередь на сочине
ния митр. Стефана (Яворского) «Зна
мения пришествия антихристова и 
кончины века» (М., 1703) и митр. 
Иова «Ответ краткий на подметное 
письмо о рождении сими времени 
антихриста» (М., 1707), а также на 
«Жезл правления» Симеона Полоц
кого, «Увет духовный» Холмогор
ского еп. Афанасия и др. В своем 
трактате В. подробно излагает ста
рообрядческие идеи о состоявшем
ся пришествии антихриста в мир и 
его духовном воцарении, о «трех от
падениях» и распространении цар
ства антихриста на Русь начиная 
с 1666 г., о прекращении благодати 
священства и проч. Данное сочине
ние известно в авторском списке — 
ГИМ. Хлуд. № 262 (Дружинин. С. 73. 
№ 5). Список предназначался Кон
стантину Федоровичу, федосеевцу, 
упоминаемому в житии В., впосл. 
присоединившемуся к правосл. Цер
кви (вскоре рукопись оказалась в 
собрании Нижегородского архиеп. 
Питирима). 

Смирнов атрибутировал В. еще 
2 сочинения: увещание держаться 
раскола и увещание бегать и таиться 
(изд.: Смирнов. Споры и разделения 
в рус. расколе в 1-й четв. XVIII в. 
С. 01-016, 020-023), но эта атрибу
ция представляется недостаточно 
аргументированной. Перечень спис
ков сочинений В. дан в книге Дру
жинина. 
Соч.: Попов Н. Сборник для истории старо
обрядчества. М., 1864. Т. 1. С. 3-5 [приговор 
собора 1694 г.]; Смирнов П. С. Внутренние 
вопросы в расколе в первое время его суще
ствования. СПб., 1898. С. 041-045 [При
говор, или Уложение новгородского собора 
1694 г.]; он же. Из истории раскола 1-й пол. 
XVIII в. СПб., 1908. С. 70-96 [послание на 
Выг о браке]; он же Споры и разделения в 
рус. расколе в 1-й четв. XVIII в. СПб., 1909. 
С. 017-020 [послание «О догматах и о тит
ле»]; Гурьянова Н. С. Старообрядческие эс-
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хатологические сочинения нач. XVIII в. / / 
Общественное сознание и лит-ра XVI-XX вв. 
Новосиб., 2001. С. 102-107 [вонр. 9 из «Кни
ги о антихристе»]. 
Лит.: Иустинов П. Д. Федосеевщина при жиз
ни ее основателя // ХЧ. 1906. Февр. С. 256-
281; Март. С. 391-414; Απρ. С. 604-615; 
Смирнов П. С. Из истории раскола 1-й пол. 
XVIII в. СПб., 1908. С. 30-50; он же. Споры 
и разделения в рус. расколе в 1-й четв. 
XVIII в. СПб., 1909. С. 163-174; Дружинин В. Г. 
Писания рус. старообрядцев. СПб., 1912. 
С. 72-73; Понырко Н. В. Феодосии. Василь
ев: Исследовательские материалы для «Сло
варя книжников и книжности Древней 
Руси»//ТОДРЛ. 1985. Т. 40. С. 173-176; Гурь
янова Н. С. Крестьянский антимонархичес
кий протест в старообрядческой эсхатологи
ческой лит-ре периода позднего феодализма. 
Новосиб., 1988. С. 164 [Библиогр.]; она же. 
Старообрядческие эсхатологические соч. 
нач. XVIII в. // Общественное сознание и 
лит-ра XVI-XX вв. Новосиб., 2001.. С. 8 4 -
107; Зеньковский С. Рус. старообрядчество: Ду
ховные движения XVII в. М., 1995. С. 438-
453; Фишман О. М. Жизнь по вере: тихвин
ские карелы-старообрядцы. М., 2003. С. 38-41. 

Ε. Μ. Юхименко 

ВАСИЛЬЕВСКИЕ ВРАТА, цер 
ковные двери, заказанные для со
бора Св. Софии в Вел. Новгороде 

Васильевские врата 

в 1335/36 г. архиеп. св. Василием Ка
ликой; памятник средневек. новго
родского искусства. В 1570 г. В. в. 
были вывезены царем Иоанном IV 
Грозным в Александровскую слобо
ду и помещены в ц. Покрова Пресв. 
Богородицы, в 60-х гг. XVII в. освя
щенной во имя Св. Троицы; ныне на
ходятся в юж. портале собора алек
сандровского Успенского мон-ря. 

Созданные в Новгороде местными 
мастерами (по мнению В. Н. Лаза
рева, их было 4) В. в. свидетельству
ют о сохранении в Др. Руси XIV в. 
домонг. технологий, напр. золотой 

наводки (огневого золочения), из
вестной только по рус. памятникам 
(юж. и зап. врата собора Рождества 
Богородицы в Суздале, ί-я треть 
XIII в.). На медную пластину нано
сился рисунок, закреплялся спе
циальным составом (смесью ртути 
и золота), при нагревании ртуть ис
парялась, на медной пластине оста
валось золотое изображение. В. в. 
состоят из 2 створок прямоугольно
го формата с закругленной верхней 
частью (высота 320 см, общая шири
на 103,5 см) и включают 26 пластин 
(средний размер 35,5x26,7 см), рас
положенных в 7 рядов по вертика
ли, попарно на каждой створке, ва
лики между пластинами, украшен
ные бляшками с образами святых и 
орнаментами. Для древнейших час
тей В. в. характерны графичность, 
изобилие линий и ассиста, напря
женность художественной формы, 
выраженная в удлиненности про
порций и резких контурах фигур. 

В разработке иконографической 
программы, по мнению исследовате
лей, активное участие принимал 
ктитор, архиеп. Василий. Возможно, 
он ориентировался на памятники 
Иерусалима и К-поля, известные 
ему как паломнику. К древнейшим 
изображениям относятся фигуры 
на внешнем валике, разделяющем 
створки: Господь Вседержитель на 
престоле, Богоматерь Оранта и пред
стоящий Христу архиеп. Василий. 
Большее число композиций посвя
щено праздничному циклу, земному 
пути Христа (Благовещение, Рожде-

Крещение Господне. 
Клеймо Васильевских врат. 

1335-1336 гг. 

Царь Соломон и Китоврас. 
Клеймо Васильевских врат. 

1335-1336 гг. 

ство Христово, Сретение, Крещение, 
Преображение, Вход в Иерусалим, 
Воскрешение Лазаря, Распятие, 
Снятие со креста, Гроб Господень/ 
Явление ангела женам-мироноси
цам, Сошествие во ад, Вознесение 
Господне, Успение Пресв. Богоро
дицы, Сошествие Св. Духа). Среди 
сюжетов также «Св. Троица (Госте
приимство Авраама)» и назидатель
ные образы на пластинах нижнего 
ряда, библейские сцены с эпизода
ми из истории царей Давида, Соло
мона и апокрифического Китовраса; 
нек-рые из этих сцен, напр. «Прит
ча о сладости мира» (см. ст. Варлаам 
и Иоасаф), близки образам лит. про
изведений, созданных архиеп. Ва
силием, напр. из «Послания о рае». 
В традициях визант. искусства здесь 
помещены фигура заказчика, про
странная молитва и обширная 
вкладная надпись. 

При архиеп. Новгородском Ма
карии (кон. 20-х — 30-е гг. XVI в.) 
В. в. были перенесены в придел Со
фийского собора во имя святых Гу
рия, Самона и Авива, отремонтиро
ваны и переделаны. Прямоугольное 
завершение заменили на полукруг
лое, древние пластины (напр., Со
шествие Св. Духа; «Царь Давид по
рази Голиафа») — на новые, нек-рые 
были добавлены (4 пластины ввер
ху и образы святых Гурия, Самона 
и Авива ). В сюжетах дополнитель
ных пластин (Моления праведных 
Иоакима и Анны, Рождество Бого
родицы, Введение Богородицы во 
храм, святые Гурий, Самон и Авив) 



подчеркивалась тема Рождения Спа
сителя, благословения брака и семьи, 
что, очевидно, было связано с «мо
лением о чадородии» — ожиданием 
наследника в семье вел. кн. Васи
лия III Иоанновича. Техника испол
нения новых пластин была иной: 
черневой рисунок фигур процара
пывался по золотому фону. Стиль 
изображений, по мнению М. В. Щеп-
киной, отличался от древнейших 
пластин и был близок миниатюрам 
макариевских лицевых рукописей. 

Вероятно, после присоединения 
Вел. Новгорода к Москве техника и 
декорация В. в. оказали влияние на 
рус. искусство и традиции храмово
го убранства, послужили образцом 
для церковных дверей Успенского 
(нач. XVI в.) и Благовещенского 
(сер.— 2-я пол. XVI в.) соборов Мос
ковского Кремля, а также Троицкого 
собора Ипатьевского мон-ря в Кос
троме (кон. XVI в.). После 1570 г., 
по-видимому, уже в Александров
ской слободе, В. в. были дополнены 
новыми изображениями: на валике 
ниже фигур Спасителя и Богоро
дицы появилась фигура небесного 
покровителя царя Иоанна IV Гроз
ного — св. Иоанна Предтечи (тип 
«Ангел пустыни»). Возможно, тогда 
же было добавлено изображение Св. 
Троицы на центральном валике, 
хотя Лазарев склонялся к мнению 
о появлении его в 60-х гг. XVII в. 
в связи с переосвящением храма. 
Ист.: НПЛ. С. 347; Штаден Г. О Москве Ива
на Грозного. М., 1925. С. 91. 
Лит.: Мурзакевич H. H. Васильевские двери 
в г. Александрове / / ЖМНП. 1837. № 10-12; 
Лазарев В. Н. Васильевские врата 1336 г. // 
Сов. Αρχ. 1953. Т. 18. С. 386-442; Нико
лаева Т. В. Прикладное искусство Моск. 
Руси, XIV-XVI вв. М., 1976; Чернецов А. В. 
Золоченые двери XVI в. М., 1992; Декора
тивно-прикладное искусство Великого Нов
города: Худож. металл XI-XV вв. М., 1996. 
С. 297-326; Макарий, архим. Васильевские 
врата / / Макариевские чтения: Русская куль
тура XVI в.— эпоха митр. Макария: Мат-лы 
X Российской науч. конф., посвященной па
мяти свт. Макария. Можайск, 2003. Вып. 10. 
С. 111-117. 

Μ. Α. Μ. 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ Василий Гри 
горьевич (21.01.1838, с. Ильинское 
Любимского у. Ярославской губ.— 
13.05.1899, Флоренция), историк, 
основатель византиноведения в 
России. Академик Императорской 
АН (1890; с 1876 чл.-кор. по разря
ду историко-политических наук). 
Род. в семье сельского священника. 
Окончив Ярославскую ДС, посту
пил в Главный педагогический ин-т 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ В. Г. 

В. Г. Васильевский 

в С.-Петербурге (1856), после за
крытия к-рого (1859) перешел на 
последний курс историко-филоло
гического фак-та С.-Петербургско
го ун-та. Талантливый студент обра
тил на себя внимание профессоров 
Η. Μ. Благовещенского, И. И. Срез
невского, M. M. Стасюлевича и был 
отправлен в командировку в Берлин 
(1862), где учился у Т. Моммзена и 
И. Г. Дройзена. По возвращении в 
Россию В. преподавал в гимназии 
г. Вильны, одновременно занимаясь 
изучением местных архивов; в 
1869-1874 гг. опубликовал неск. 
работ по истории Литвы. В магист. 
дис. «Политическая реформа и со
циальное движение в Др. Греции 
в период ее упадка» (1869), посвя
щенной социальной реформе спар
танских царей III в. до Р. X. Агиса IV 
и Клеомена III, проявились важней
шие качества, свойственные иссле
дованиям В.: тщательное и крити
ческое изучение источников, начи
танность, умение определить причи
ны событий и осветить отдельные 
явления с общеисторической т. зр. 

В 1870 г. В. была предложена ка
федра в С.-Петербургском ун-те, 
а затем и на Высших женских кур
сах. В течение 30 лет он читал об
щий курс истории ср. веков, а пред
метом своих специальных изыска
ний сделал историю Византийской 
империи. В то время была популяр
на тема визант. влияния в рус. исто
рии, но не было специалистов по 
изучению Византии. В. был в этой 
области первопроходцем; он иссле
довал связи между Византией и За
падом, историю юж. славян, визант. 
влияние на Русь и пытался опреде
лить место Византии в системе гос-в 
Востока и Запада. 

В 1872 г. появился цикл статей 
В. «Византия и печенеги (1048— 
1094)», к-рый может быть назван 
образцом специального исследова-
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ния. Используя ранее известные ис
точники (сочинения Георгия Кед
рина, Михаила Атталиата, Анны 
Комнины, переписку архиеп. Фео-
филакта Болгарского), В. показал, 
что именно кочевники решили судь
бу Византии в 1086-1091 гг., нака
нуне 1-го крестового похода. Враж
дебные тюрк, племена сельджуков и 
печенегов, встретившись в М. Азии, 
пришли к осознанию своего родства 
и готовились объединиться, чтобы 
разрушить Византию и основать на 
ее развалинах тюрк, державу. Но в 
то время как одни кочевники поста
вили империю на край гибели, др. 
принесли ей спасение: враждующие 
с печенегами половцы, вступив в 
союз с имп. Алексеем I Комнином, 
нанесли печенегам сокрушительное 
поражение в битве при Левуни во 
Фракии (1091). В этой же работе В. 
обосновывал подлинность обраще
ния имп. Алексея I к западноевроп. 
рыцарям с призывом о помощи в 
общей борьбе с вторжением невер
ных, что способствовало зарожде
нию крестоносного движения. В об
суждении вопроса о разделении 
Церквей В. показал редкое для 
своего времени беспристрастие, 
высказывая сожаление, что поле
мика между греч. и лат. богосло
вами не пошла по пути соглашения, 
мира и уступчивости, к-рый был 
указан Патриархом Антиохийским 
Петром III. Обращаясь к событиям 
европ. истории, В. рассмотрел обра
зование союза Византийской и Рим-
ско-Германской империй в 1148-
1155 гг. и распад этого союза после 
визант. похода в Юж. Италию в 
1156-1157 гг. (цикл «Из истории 
Византии в XII в.»). 

В 1874-1878 гг. были напечатаны 
статьи В. о варяго-рус. дружине и 
затем обширный цикл исследова
ний «Русско-византийские отрыв
ки». В этих работах В. сделал ряд 
открытий в области русско-визант. 
отношений. Первый поход Руси на 
К-поль, как показал ученый, проис
ходил не в 865 г. (как считалось ра
нее), а до 862 г. (вскоре была от
крыта точная дата — 860). Не позже 
842 г. народ, называвшийся у визан
тийцев Русью (οί Ρώς), напал на 
Амастриду в Пафлагонии. Вместе 
с тем, как считал В., нельзя утверж
дать, что та Русь, к-рая посетила в 
1-й пол. IX в. берега М. Азии, была 
Русь славянская. В Χ-ΧΙ вв. визант. 
авторы используют названия «Варя
ги» и «Русь» как взаимозаменяе-
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•г Русско-византийские отрывки» 
с автографом В. Г. Васильевского 
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мые; варягами называлась рус. дру
жина, отправленная в Византию 
св. кн. Владимиром и продолжавшая 
существовать в XI в. За русско-
визант. исследования Московский 
ун-т присвоил В. звание д-ра рус. 
истории honoris causa (1878). 

В. издал с блестящими вступи
тельными статьями и обширными 
примечаниями много рукописных 
памятников: «Стратегикон Кекав-
мена» XI в. (1881, 1896), 2 послания 
имп. Михаила VII Дуки к кн. Все
володу Ярославичу (1875), жития 
святых Стефана Нового (1877), 
Иоанна Готского (1878), Георгия 
Амастридского (1878), Мелетия 
Нового (1886), Стефана Сурож-
ского (1889), Хождение в Св. землю 
Епифания (1886), Хождение ап. Ан
дрея в страну мирмидонян (1877). 
В работе о Симеоне Метафрасте 
(1897) В. отождествил знаменитого 
агиографа с Симеоном магистром и 
логофетом, составителем всемирной 
хроники, и определил время его 
жизни — кон. X в. 

Юридические, экономические и 
социальные вопросы истории Ви
зантии рассмотрены В. в работах 
«Законодательство иконоборцев» 
(1878) и «Материалы для внутрен
ней истории византийского государ
ства» (1879-1880). Он дал толкова
ние мн. до тех пор неизвестным тер
минам, ввел в научный оборот мн. 
источники (юридический сб. «Пи
ра», Слово Иоанна Антиохийского, 
письма архиеп. Феофилакта Бол
гарского). В. определил время изда
ния Эклоги и Земледельческого за
кона, показал особенности кресть
янской общины VIII в., изучил по
ложение зависимого крестьянства, 
явления экономической жизни (про-
ния, харистикий). 

Создав рус. школу византинистов, 
B. упрочил сотрудничество визан
тиноведения с востоковедением, 
ставшее традиц. чертой рус. визан-
тинистики. Исследования по Визан
тии печатались в «Журнале Мини
стерства народного просвещения», 
главным редактором к-рого он был 
с 1890 г., в «Записках» историко-
филологического фак-та С.-Петер
бургского ун-та и др. По инициати
ве В. был основан орган рус. визан
тиноведения — ж. «Византийский 
временник» (1894). Учениками В. 
были все византинисты и медиевис
ты — выпускники С.-Петербургско
го ун-та 70-90-х гг. XIX в. (В. Э. Ре-
гель, П. В. Безобразов, X. М. Ло-
парёв, Д. Ф. Беляев, А. А. Васильев, 
Б. А. Панченко и др.). 
Соч.: Труды. СПб.; Л., 1908-1930. 4 т. 
Лит.: Майков Л. Памяти В. Г. Васильевского 
/ / PC. 1899. № 6. С. 581-585; Бузескул В. Па
мяти В. Г. Васильевского // Харьковские ГВ. 
1899. № 132; Успенский Ф. И. Акад. В. Г. Ва
сильевский / / ЖМНП. 1899. Ч. 325. С. 2 9 1 -
342; Записка акад. А. А. Куника об ученых 
трудах чл.-кор. Имп. АН В. Г. Васильевско
го. СПб., 1890; Безобразов П. В. Г. Васильев
ский / / ВВ. 1899. Т. 6. С. 636-658 (со спис
ком трудов); Гревс И. М. В. Г. Васильевский 
как учитель науки / / ЖМНП. 1899. Ч. 324. 
C. 27-74; Лавров П. А. Труды В. Г. Васильев
ского по истории славян. Львов, 1901; Модес
тов В. И. В. Г. Васильевский: Время высш. 
образования и приготовления к кафедре // 
ЖМНП. Ч. 339. 1902. С. 134-168; Жебе-
лёв С. А. В. Г. Васильевский в изучении ви-
зант. древностей / / ВДИ. 1939. № 1. С. 216-
222; Курбатов Г. Л. Из истории науч. связей 
рус. византинистики: В. Г. Васильевский в 
Германии / / ВВ. 1971. Т. 31. С. 79-83; Цаму-
тали А. Н. Петербургская школа византино
ведения / / ВИД. 1991. Т. 23. С. 18-13; Ли-
таврин Г. Г. В. Г. Васильевский — основатель 
санкт-петербургского центра византиноведе
ния / / ВВ. 1994. Т. 55. С. 5-21; Медведев И. П. 
Honor sepulcri: размышления А. А. Василь
ева у могилы В. Г. Васильевского / / Там же. 
С. 24-26; Заливалова Л. Н. В. Г. Васильев
ский: ученый в свете мат-лов архивных со
браний Москвы и Петербурга // Архивы рус. 
византинистов. СПб., 1995. С. 36-44; она же. 
В. Г. Васильевский: Мат-лы к биогр. Костро
ма, 1998; ГердЛ. А. В. Г. Васильевский: порт
рет ученого в свете его неизд. переписки // 
Рукописное наследие рус. византинистов. 
СПб., 1999. С. 52-67. 

Л. А. Герд 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ Михаил Ни
колаевич (6.11.1873, с. Васильевка 
Керенского у. Пензенской губ.— 
после 1932), церковный деятель, ис
следователь старообрядчества. Из 
семьи диакона. Окончил Пензен
скую ДС (1895), затем КазДА (1899) 
со степенью канд. богословия за соч. 
«Правительственные отношения к 
расколу в царствование императо
ра Николая I». В 1899-1900 гг. яв-
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лялся профессорским стипендиатом 
по кафедре истории и обличения 
рус. раскола старообрядчества, был 
учеником проф. Н. И. Ивановского. 
В 1900 г. за курсовое сочинение 
советом КазДА удостоен студенчес
кой премии им. митр. Литовского 
Иосифа. 13 авг. 1900 г. назначен ка
занским епархиальным противорас-
кольническим и противосектант-
ским миссионером (исполнял эту 
должность до 16 авг. 1911), активно 
участвовал в полемических беседах 
со старообрядцами. 

В 1903 г. В. читал лекции на цер-
ковно-учительских курсах в Казани 
о миссионерском значении церков
ной школы. В 1900-1908 гг. по при
глашению нижегородского братства 
Честного Креста принимал участие 
в собеседованиях со старообряд
цами во время ежегодных Макарь-
евских ярмарок в Н. Новгороде. 
В 1906 г. по приглашению омского 
епархиального начальства читал 
лекции и руководил занятиями на 
пастырских миссионерских курсах 
в Омске. В 1906 г. опубликовал в 
ж. «Церковно-общественная жизнь» 
ст. «К вопросу об единоверческом 
епископе», в к-рой отстаивал необ
ходимость учреждения самостоя
тельных единоверческих кафедр 
(см. Единоверие). Тезисы статьи 
были использованы при обсужде
нии вопроса о единоверческом епис
копате на Предсоборном присут
ствии РЯД (1906). В 1907 г. прини
мал участие в областном Нижего
родском миссионерском съезде, в 
1908 г.— в подготовительной комис
сии IV Киевского всероссийского 
миссионерского съезда (см. Съезды 
миссионерские). С 20 янв. 1908 г. яв
лялся членом Гурия Казанского свт. 
братства, с 17 янв. 1914 г.— пред
седателем противораскольническо-
го отдела братства. 

Во исполнение указа Святейшего 
Синода от 27 нояб. 1909 г. о мерах 
для противодействия сектантскому 
натиску на правосл. Церковь В. со
ставил в 1910 г. для преподавания 
в церковных школах дополнитель
ное пособие по Закону Божию, к-рое 
было введено в церковноприход
ских школах и земских уч-щах. 
В. проводил экспертизы сект: Иего
вы свидетелей и «Нового Израиля» 
(по просьбе Владикавказского ок
ружного суда), хлыстов (по прось
бе Симбирского окружного суда), 
а также странников — беспоповско
го старообрядческого согласия (по 
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просьбе Казанского окружного су
да) (НАРТ. Ф. 10. Он. 1. Д. 11352. 
Л. 164-165). 

3 февр. 1911 г., после ухода из 
КазДА Ивановского, В. был избран 
на кафедру истории и обличения 
рус. раскола. 16 авг. 1911 г. утверж
ден Синодом в звании исполняю
щего должность доцента, со 2 сент. 
доцент академии. 2 апр. 1915 г. за
щитил магист. дис. «Государствен
ная система отношений к старооб
рядческому расколу в царствование 
императора Николая I» (Каз., 1914), 
в к-рой наряду с исследованием гос. 
политики в отношении старообряд
цев проанализировал статистичес
кие данные о числе приверженцев 
«старой веры». Исследователь по
лагал, что раскол является прежде 
всего религ. болезнью, радикальное 
излечение к-рой могло быть достиг
нуто только «духовно-просветитель
ными мерами Церкви, а не репрес
салиями государственной власти» 
(С. 252). 4 нояб. 1915 г. В. был на
значен сверхштатным экстраорди
нарным профессором КазДА, 30 янв. 
1916 г.— штатным экстраординар
ным профессором. 

13 июля — 1 авг. 1917 г. В. участво
вал в заседаниях Предсоборного со
вета, Синод назначил его членом 
Всероссийского Поместного Собо
ра. На Поместном Соборе Право
славной Российской Церкви 1917-
1918 гг. В. особенно активно уча
ствовал в обсуждении законопроек
та о единоверии и рукоположении 
для единоверцев особого епископа, 
критиковал Положение о единове
рии 1800 г., возражал против имено
вания единоверцев «раскольника
ми». Доказывая допустимость от
дельного епископа для единоверцев 
и возможность сосуществования на 
одной территории правосл. и едино
верческой епархий, В. ссылался на 
примеры из истории древней Церк
ви: обрезание ап. Павлом ап. Ти-
мофея ради иудеохристиан, суще
ствование в Антиохии Сирийской 
2 епископов (сщмч. Игнатия Бого
носца — для христиан из язычников, 
Еводия — для христиан из иудеев). 
Многие из предложений В. были 
учтены в «Определении Священно
го Собора Православной Россий
ской Церкви о единоверии», приня
том 7 марта 1918 г. С 13 мая 1918 г. 
В. являлся членом комиссии для за
щиты в гражданских учреждениях 
интересов Церкви, церковного до
стояния и служащих в Церкви лиц 

щ^щ^^щр-
(НАРТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 11569. Л. 1 об. -
2 об.), участвовал в защите прав арес
тованного духовенства, добивался 
освобождения из тюрем священно
служителей. 

14—22 июня 1918 г. в качестве чле
на Поместного Собора В. присут
ствовал на Казанском чрезвычай
ном епархиальном собрании, сделал 
доклад о решениях Собора в во
просах устроения церковноприход
ской жизни и церковного прихода. 
С 21 сент. 1918 г. член Казанско
го епархиального совета (избран 
19 июня). После того как КазДА 
была выселена из своих зданий, В. 
продолжал читать лекции у себя 
на квартире (НАРТ. Ф. 10. Оп. 1. 
Д. 11478. Л. ПО об.), участвовал в 
попытках легализации КазДА как 
«частного учебного заведения» и по
лучения академией статуса юриди
ческого лица. 

В марте 1921 г. В. был арестован 
вместе с ректором КазДА Чисто
польским еп. сщмч. Анатолием (Гри-
сюком) и еще 18 преподавателями 
академии (Архив КГБ РТ. Д. 9867). 
Все они были обвинены в наруше
нии декрета ВЦИК «Об отделении 
церкви от государства и школы от 
церкви» и содержании незареги
стрированного учреждения. 5 окт. 
1921 г. преподаватели были осво
бождены с приговором — 1 год за
ключения условно. 20 нояб. 1921 г. 
В. участвовал в собрании по учреж
дению Богословского ин-та (HÀPT 
Ф. 1172. Оп. 3. Д. 15), в к-ром пре
подавал в течение 1922 г. В 1918-
1929 гг. также работал в различных 
советских учреждениях. 

31 авг. 1930 г. В. был арестован, 
помещен в Казанский пересыльный 
дом по делу о «контрреволюцион
ной, религиозно-монархической ор
ганизации филиала контрреволю
ционного центра «Истинноправо-
славная Церковь» в ТАССР». Обви
нялся в том, что на квартире проф. 
В. И. Несмелова вместе с бывш. 
преподавателями КазДА И. М. По
кровским, Е. Я. Полянским и др. 
«участвовал в антисоветской обра
ботке студенчества, распростране
нии воззваний митрополита Кирил
ла [Смирнова] и обсуждении мето
дов борьбы с Соввластью» (НАРТ. 
Ф. 6948. Оп. 1. Д. 2. Л. 59). В. винов
ным себя не признал. Постановле
нием особого совещания при Колле
гии ОГПУ от 5 янв. 1932 г. осужден 
к ссылке в Казахстан на 3 года. 
Дальнейшая судьба неизвестна. 

Αρχ.: НАРТ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 8957 [доклад о 
баптистах]; Ф. 4. Оп. 1. Д. 120729, 123866, 
131809; Оп. 132. Д. 1, 5; Оп. 133. Д. 7 [мис
сионерские отчеты, 1900-1911]; Ф. 10. Оп. 1. 
Д. 11352, 11478, 11484, 11569; Оп. 2. Д. 1503 
[канд. сочинение]; Ф. 1172. Оп. 3. Д. 15; 
Ф. 6948. Оп. 1. Д. 2; Архив КГБ РТ. Д. 9867, 
2-18199. 
Соч.: Доклад высокопреосв. Арсению, архи-
еп. Казанскому [о беседах с раскольником 
А. А. Коноваловым] // ПС. 1902. Дек. С. 908-
914; Старообрядцы Австрийского священ
ства в обличении беспоповца слепца А. А. Ко
новалова // Там же. 1903. Ч. 2. С. 871-880; 
Расколо-сектантство в Казанском крае и де
ятельность против него Казанской миссии за 
1903 г. // Там же. 1904. Нояб. С. 911-930; 
Дек. С. 1147-1149; По поводу «Миссио
нерских бесед...» свящ. С. Шлеева // Там же. 
1905. Янв. С. 95-98; Мат-лы для бесед поле
мики со старообрядцами, приемлющими 
священство Белокриницкой митрополии // 
Там же. № 12. С. 671-674; К вопросу об еди
новерческом епископе // Церк.-обществ. 
жизнь. Каз., 1906. № 12. С. 440-442; Проф. 
Н. И. Ивановский: Некролог и речи, произ
несенные при погребении. Каз., 1916. 

А. В. Журавский 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ павловопо-
садский жен. мон-рь — см. Павло-
вопосадский Васильевский в честь 
Покрова Пресв. Богородицы жен. 
мон-рь. 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ЧИН, иконо
стас, созданный в 20-х гг. XV в., для 
собора в честь Успения Пресв. Бо
городицы во Владимире, из числа 
наиболее известных произведений 
круга прп. Андрея Рублёва. Иконо
стас состоял из 21 иконы деисус-
ного (размер средника 314x220 см), 
25 икон праздничного (125x92 см) 
и 15 пророческого (158x148,5 см) 
рядов, к 1775 г. был заменен новым, 
находящимся в соборе в наст, время. 
Древние иконы были приобретены 
жителями с. Васильевского (Шуй
ский у., ныне Ивановская обл.) и 
поставлены в ц. Св. Троицы и часов
не. Сохранились 13 икон деисусного 
ряда, 10 — праздничного, 2 — проро
ческого, к-рые получили извест
ность как «В. ч.». 

Память о происхождении и древ
ности икон В. ч. сохранялась, тем не 
менее он неоднократно поновлялся 
в XVII-XIX вв., на древних досках 
были написаны новые образы, напр. 
в XVII в. 2-я пара икон архангелов. 
По предположению И. Э. Грабаря, 
основой для них стали утратившие 
красочный слой доски с изобра
жениями великомучеников Георгия 
и Димитрия (Грабарь. 1926. С. 176). 
В 1855 г. иконы В. ч. расчищал 
худож. Н. И. Подключников, по соб
ственной технологии, «снимая по 



ВАСИЛЬЕВСКИЙ ЧИН 

Ап. Петр Пресв. Богородица Спас в силах Св. Иоанн Предтеча 

Иконы из деисусного чина Успенского собора во Владимире (ГТГ) 

Ап. Павел 

два и по три слоя в толщину медной 
копейки», после этого живопись 
икон была поновлена. 

Пристальное внимание на иконы 
В. ч. в 1918 г. обратила Комиссия по 
раскрытию древней живописи под 
рук. Грабаря, что было обусловлено 
стремлением учесть все памятники, 
легендарно или документально свя
занные с вел. мастерами. В 1919 г. 
в Москву на реставрацию поступи
ла находившаяся в часовне икона 
«Вознесение Господне», к 1923 г. по 
решению правительства все иконы 
из с. Васильевского были вывезены. 
Позднее большая часть икон (Спа
ситель на престоле, Богоматерь, 
Иоанн Предтеча, апостолы Андрей 
Первозванный, Иоанн Богослов, свя
тители Григорий Богослов, Иоанн 
Златоуст, иконы архангелов; Бла
говещение, Вознесение, Сошествие 
во ад; иконы с живописью XVIII в.: 
Введение во храм, Вход в Иеруса
лим, Преображение Господне, Рож
дество Богоматери, Рождество Хри
стово, Успение Богоматери) вошла 
в коллекцию ГТГ, остальные (иконы 
апостолов Петра и Павла, свт. Ни
колая, архиеп. Мирликийского и 
свт. Василия Великого; Крещение 
Господне, Сретение; пророков Со-
фонии и Захарии) были переданы в 
ГРМ. С 1919 до 50-х гг. XX в. ико
ны В. ч. находились в Комиссии по 
раскрытию древней живописи (по
зднее ЦГРМ), а также в реставраци
онных мастерских ГРМ и ГТГ. Пол
ное реставрационное раскрытие и 
исследование сохранившихся час

тей В. ч. не проведено, и в наст, время 
сохранность раскрытых икон не
однородна; в результате поновлений 
сильно пострадали мн. иконы Де-
исуса. На иконах апостолов Андрея 
и Иоанна Богослова даже первона
чальный рисунок фигур сохранился 
не полностью. Наиболее полная со
хранность живописи отмечается на 
иконах «Крещение», «Пророк Со-
фония» (полностью раскрыта). 

В. ч.— важное звено в реконструк
ции иконостаса владимирского Ус
пенского собора, пока гипотетичес
кой, поскольку остается нерешен
ным вопрос о соотношении иконо
стаса с фресками, сохранившимися 
на алтарных столпах собора (Бетин. 
1970; Ильин. 1970). Деисусный ряд 
В. ч.— полнофигурный, в центре по
мещено изображение «Спас в си
лах». Спаситель изображен в дву
цветных одеждах, покрытых ассис-
том, Богоматерь — в одеяниях ко
ричневого и синего цветов, Иоанн 
Предтеча в гиматии и милоти, с раз
вернутым свитком в руках, подобно 
тому как его изображают в сцене 
Крещения. Архангелы одеты в дал
матики и лоры, украшенные драго
ценными камнями, в плащах с золо
тым орнаментом. Уникален приглу
шенно-зеленый (а не лиловый) цвет 
гиматия ап. Павла, хотя нельзя ис
ключать, что это качество цвета свя
зано с сохранностью верхних кра
сочных слоев. Обилие складок ги
матия, охватывающих фигуру, и 
жест поднятой правой руки, пере
дающий молитвенное обращение к 

Спасителю, выделяют изображение 
ап. Петра среди др. фигур. По кра
ям В. ч. находились иконы святите
лей, облаченных в белые ризы (рас
крыты иконы Иоанна Златоуста и 
Григория Богослова), замыкали его 
иконы мучеников. В Деисусе наря
ду с Богоматерью, Иоанном Пред
течей, архангелами, 4 апостолами, 
4 вселенскими святителями описи 
собора упоминают иконы рус. свя
тителей, связанных с Владимирской 
и Ростовской кафедрой: епископов 
Леонтия и Иакова, митрополитов 
Петра и Алексия. Присутствие ико
ны св. Иакова Ростовского (кано
низирован в 1549) следует объяс
нять либо изменением надписи, по
скольку в описи Успенского собора 
1708 г. его изображение не упомина
ется, либо заменой иконы в момент 
составления описи. Появление об
раза святого до общерус. канони
зации в кафедральном соборе было 
возможно, это подтверждают др. 
древние памятники. 

Состав праздничного ряда В. ч. 
предположительно восстанавлива
ется также по описи Успенского со
бора 1708 г. Его отличительной чер
той было наличие развитого Страст
ного цикла, что находит аналогии 
в др. иконостасах раннего XV в.— 
праздничном ряду Благовещенско
го собора Московского Кремля (нач. 
XV в.) и Троицкого собора Троице-
Сергиевой лавры (ок. 1425). Прори-
си композиций в 3 комплексах име
ют сходство, хотя и не копируют 
друг друга. В иконостасе Троицкого 
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Сретение Господне. 
Икона из праздничного чина иконостаса 

Успенского собора во Владимире (I'll) 

собора представлен и близкий тип 
изображения пророков — полуфи
гуры со свитками в руках. 

Летописное сообщение 1408 г. о ра
боте мастеров преподобных Андрея 
Рублёва и Даниила Чёрного над 
росписью Успенского собора позво
лило исследователям, прежде всего 
Грабарю, предположить, что «под
писание» храма включало в себя 
также исполнение иконостаса. Это 
мнение долго было общепринятым 
и подверглось обоснованной кри
тике только в последнее время. В. ч. 
стоит у истоков распространения на 
Руси высокого иконостаса, компо
зицию к-рого определяет полнофи-

Вознесение Господне. 
Икона из праздничного чина иконостаса 

Успенского собора во Владимире (ГТГ) 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ЧИН 

щ^щрщдщ^ 
гурный Деисус с иконой «Спас в си
лах» в центре. Первым, по-видимому, 
был Деисус Благовещенского собо
ра Московского Кремля, созданный 
Феофаном Греком в кон. XIV в. как 
символическая композиция, осно
ванная на тексте Видения прор. 
Иезекииля {Пуцко. 1995,1997; Щен-
никова. 2000; Евсеева. 2000). Иначе 
осмыслена композиция Деисуса и 
иконостаса в целом в В. ч. Его состав 
увеличен за счет праздничного и 
пророческого рядов, к-рых, по-види
мому, не было у Феофана Грека. По-
особому решен центральный образ: 
фигура Христа устойчива, прибли
жена к молящемуся, благословляю
щий жест правой руки направлен 
к себе, призывает к вниманию и со
зерцанию, что соответствует еван
гельским словам: «Научитесь от Ме
ня...» Спаситель не только обраща
ется к предстоящим, но и несет им 
Слово, начертанное на страницах 
крупного выдвинутого на первый 
план раскрытого Евангелия. Эту 
интонацию усиливают сдержанное 
колористическое решение и трак
товка славы, окружающей Спасите
ля: внутренний ромб, символизи
рующий место постоянного и не
изменного пребывания Спасителя, 
и красный ромб, символ Вселенной, 
имеют равную величину {Кочешков. 
1994. С. 52), благодаря чему они 
предстают как математическая мо
дель мироздания. 

В Деисусе предстоящие святые 
изображены в молитвенных позах, 
их жесты сдержанны, не повторяют
ся, и, т. о. создается духовная атмо
сфера, к-рая сопоставима с изобра
жением «Евхаристии» в монумен
тальной живописи {Ильин. 1970. 
С. 35). Важными для образов Деи
суса В. ч. являются темы покаяния, 
внутреннего преображения, что под
тверждает и текст свитка в руках у 
Иоанна Предтечи. 

В композиции и цветовом реше
нии В. ч. ощущается единство худо
жественной воли, отождествляемой 
с выдающейся творческой лично
стью, прежде всего с прп. Андреем 
Рублёвым. Вместе с тем в исполне
нии заметны черты сходства с па
мятниками визант. круга первых де
сятилетий XV в. В особом иконо
графическом изводе представлен 
ап. Павел: он не прижимает, как 
обычно, Евангелие к груди, а несет 
его, держа перед собой. Подобное 
изображение можно видеть на фрес
ках ц. Богородицы в Калениче (ок. 

1413, Сербия). Судя по иконе «Кре
щение», в художественную артель, 
создавшую В. ч., наряду с москов
скими мастерами входили и балкан
ские художники {Смирнова. 1985), 
чем могут быть объяснены нек-рые 
иконографические новации. 

Написание В. ч. можно связать 
с работами по украшению рус. ка
федры, начатыми в 10-х гг. XV в. 
прибывшим на Русь митр. Фотием. 
Исполнение В. ч. могли поручить 
главной московской мастерской, в 
к-рую входил или возглавлял ее 
прп. Андрей Рублёв. Анализ стиля 
живописи В. ч. не позволяет согла
ситься с более поздней датировкой 
иконостаса, предлагаемой нек-рыми 
исследователями на основе истол
кования письменных источников 
{Голейзовский, Дергачев. 1986). 
Ист.: РГАДА. Монастырский приказ. Ф. 237. 
Оп. 1. Ч. 2, № 2764 («Опись г. Владимира 
соборной ц. Успения Пресв. Богородицы вся
кой утвари на 31 листе»); Письмо художни
ка Н. И. Подключникова к Андрею Николае
вичу Муравьеву из села Васильевского близ 
Шуи / / Иконописный сб. СПб., 1909. Вып. 3. 
С. 41-49; Антонова, Мнева. Каталог. Т. 1. 
№ 223-225. С. 267-276. 
Лит.: Виноградов Α., свящ. История Влади
мирского кафедрального собора. Владимир, 
1891, 19052; Грабарь И. Э. Андрей Рублев: 
Очерк творчества художника по данным ре
ставрационных работ 1918-1925 гг. / / Воир. 
реставрации. М., 1926. Т. 1. С. 7-112; Лаза
рев В. Н. Андрей Рублев. М., 1960. С. 14-15; 
Бетин Л. В. Исторические основы древне
русского иконостаса / / ДРИ. М., 1970. 
[Вып.]: Художественная культура Москвы и 
прилегающих к ней княжеств XIV-XVI вв. 
С. 57-72; Ильин М. А. Иконостас Успенского 
собора во Владимире / / Там же. С. 29-40; Гу
сева Э. К. Иконы «Васильевского чина» и 
фрески 1408 года Успенского собора во Вла
димире (К вопросу о манере письма Андрея 
Рублева) // Вопросы рус. и сов. искусства: 
Мат-лы науч. конф. ГТГ. Янв.—март 1971. 
М., 1971. Вып. 1. С. 25-32; Плугин В. А. Ми
ровоззрение Андрея Рублёва // Древнерус. 
живопись как ист. источник. М., 1974; Смир
нова Э. С. Иконы праздничного ряда из ико
ностаса Успенского собора во Владимире / / 
Зограф. Београд, 1985. Вып. 16. С. 55-65; Го-
лейзовский Н. К., Дергачев В. В. Новые дан
ные об иконостасе 1481 г. из Успенского со
бора Моск. Кремля // Сов. искусствознание. 
М„ 1986. Вып. 20. С. 445-470; Кочетков И. А. 
«Спас в силах»: развитие иконографии и 
смысл // Древнерус. искусство: Пробл. ико
нографии/ Ред.-сост. А. В. Рындина, А. Л. Ба
талов. М„ 1995. С. 45-68; Пуцко В. Г. Визан
тийское наследие в искусстве Моск. Руси: 
(«Спас в силах» в рус. живописи XIV-
XV вв.) / / ВВ. 1995. Т. 56 (81). С. 266-282; 
1997. Т. 57 (82). С. 234-245; Евсеева Л. М. Эс
хатология 7000 года и возникновение высо
кого иконостаса // Иконостас: Происхожде
ние—развитие—символика. М., 2000. С. 411 — 
427; Щенникова Л. А. Древнерус. высокий 
иконостас XIV — нач. XV в.: итоги и перс
пективы изучения / / Там же. С. 392-408. 

Е. Я. Осташенко 



ВАСИЛЬЕВЫ, МАСТЕРА СЕРЕБРЯНОГО ДЕЛА - ВАСИЛЬЕВЫ, РЕГЕНТЫ 

ВАСИЛЬЕВЫ, московские жало
ванные мастера серебряного дела, 
работавшие в Москве в XVII в. 

Василий, сын патриаршего жало
ванного мастера Иванова Василия; 
служил при Патриаршем дворе с 
1627 по 1635 г. По заказам для Пат
риарха Филарета Никитича в нояб. 
1628 г. сделал вместе с отцом сереб
ряный оклад на посох Патриарха; 
в окт. 1630 г. оковал серебром дета
ли нового патриаршего посоха: «ро
га, яблоки и трубки»; в 1629-1631 гг. 
с товарищами изготовил дароноси
цу, басменный серебряный оклад и 
сканный венец к Владимирской 
иконе Божией Матери, окладывал 
образ св. вел. кн. Александра Нев
ского и др. 

Михаил служил в Золотой палате 
Московского Кремля. В 1677/78 г. 
по повелению царя Феодора Алек
сеевича для Верхоспасского собора 
и ц. Евдокии (ныне ц. Воскресения 
словущего) Московского Кремля 
вместе с др. рус. и иноземными мас
терами Серебряной палаты изго
товил 2 золотых чеканных оклада 
Евангелия, украшенных многоцвет
ной эмалью и драгоценными камня
ми (сохр. в собрании ГММК. Инв. 
№ КН-26, КН-19). 

Семен [Ярославец] служил в Се
ребряной палате. Был взят из дер. 
Емкино Шаховской вол. Ярослав
ского у. с отцом, матерью, женой, 
детьми «и со всякими его, Семе
новыми, с отцовскими животы». 
В 1645 г. приведен к крестному це
лованию царю Алексею Михайло
вичу «в государевы мастерской». 
В 1651 г. сделал футляр, вероятно, 
для изготовленного им же чеканно
го креста, «что дан в Нижний Нов
город к Преображенью». В 1669 г. 
вместе с мастерами Серебряной па
латы во главе с Гаврилой Овдокимо-
вым сделал специальные серебря
ные рипиды и церковные сосуды к 
приезду К-польских Патриархов. 

Юрий служил в Серебряной па
лате с 1660/61 г. В 1667 г. сделал зо
лоченые чеканные оклады для под
ношения государю Алексею Михай
ловичу: ризы и венцы на 2 образа 
Спасителя (один из «домового пат
риаршего серебра») и на 2 Влади
мирские иконы Божией Матери, че
канные венцы из «домового сереб
ра» на образ «Взыграние Младенца» 
и на 4 образа «Живоначальной Трои
цы», а также на образ «Видение Сер
гия чудотворца». В 1669 г. изгото
вил 3 серебряных оклада на Влади

мирские иконы Божией Матери и 
вместе с 24 мастерами Серебряной 
палаты сделал рипиды и церковные 
сосуды к приезду К-польских Пат
риархов. В марте 1671 г. ему было 
поручено «осмотреть в соборной 
церкви Благовещения Пречистой 
Богородицы, что у великого госуда
ря на сенях, осыпной жемчуг у ико
ны Благовещения и у иных икон на 
венцах и цатах и утвердить его на 
новой проволоке против прежнего». 
Среди его работ 70-х гг. XVII в. из
вестны серебряная чеканная риза, 
поля и венец на икону Спасителя 
(1670), чеканные поля, венцы и рез
ные «слова» (надписи) на 2 Влади
мирские иконы Божией Матери, ок
лад к иконе Спасителя и 2 оклада 
к Владимирской иконе Божией Ма
тери (1671), крест благословенный 
«на золотое дело» в хоромы госуда
рю (1677), серебряные оклады на 
иконы местного и деисусного ряда, 
а также предметы серебряной и мед
ной церковной утвари для собора 
Спаса Нерукотворного и ц. Евдо
кии, «что у великого государя ввер
ху» (1679), и др. 

В 1691 г. при сокращении штата 
мастеров Серебряной палаты до 25 
(вместо 42) был оставлен в жало
ванных мастерах; в марте 1693 по 
указу Патриарха Адриана переведен 
на работу в Троице-Сергиев мон-рь. 
Лит.: Забелин И. Е. О металлическом произ
водстве в России до кон. XVII в. СПб., 1853; 
Постникова-Лосева M. M. Русская золотая и 
серебряная скань. М., 1981. С. 73; ИгошевВ. В. 
Ярославское художественное серебро XVI-
XVIII вв. М„ 1997. С. 186; Селезнева И. А. Зо
лотая и Серебряная палаты: Кремлевские 
дворцовые мастерские XVII в. М., 2001. С. 98, 
124, 135; Мартынова М. В. Московская 
эмаль XV-XVII вв.: Каталог. М„ 2002. 
№ 122, 123. С. 130-133. 

В. В. Игошев 

ВАСИЛЬЕВЫ, регенты и содер
жатели церковного хора в Москве. 

Сергей Васильевич (4.06.1836, 
Москва — 6.09.1896, там же) проис
ходил из московского купеческого 
рода. Нарушив семейные традиции, 
поступил в хористы Большого теат
ра, что повлекло за собой выход из 
купеческого сословия ради получе
ния звания артиста московских имп. 
театров. С 70-х гг. XIX в. С. В. содер
жал большой духовный хор из 150-
180 чел. (из них — до 100 мальчи
ков). Хор делился на отд-ния для 
пения в приходских храмах (петь 
приходилось почти ежедневно), пел 
на венчаниях, панихидах и отпева
ниях, давал концерты духовной му

зыки. При хоре существовала на
чальная школа для обучения детей 
грамоте и пению, нек-рые хористы 
со временем становились регентами, 
другие — певчими в церковных хо
рах Москвы и провинции. Все это 
принесло хору широкую извест
ность. Имея аттестат 3-го разряда от 
Придворной певческой капеллы, 
С. В. в последние годы жизни стал 
приглашать к управлению хором 
известных регентов, напр. М. М. Ала-
бушева и Ф. А. Иванова, а также го
товил сыновей к регентской работе. 

Леонид Сергеевич (кон. 60-х — 
нач. 70-х гг. XIX в., Москва — после 
1922), старший сын С. В. Получил 
певч. образование в хоре отца и 
в Русском хоровом об-ве, членом 
к-рого он был с 1893 г. Теорию му
зыки изучал под рук. Г. Э. Конюса. 
Являлся большим поклонником ре
гента Синодального хора В. С. Ор
лова и последователем нового на
правления в рус. церковной музыке. 
После смерти отца Л. С. стал руко
водить хором, в составе к-рого со 
временем появились и жен. голоса. 
В нач. 1900-х гг. Л. С. получил пра
ва на частный хор Н. П. Быстрова, 
женившись на дочери последнего. 
Как регент Л. С. сумел вывести хор 
в число лучших частных певч. хоров 
Москвы. Помимо участия в бого
служении хор выступал как свет
ская капелла, привлекался К. С. Ста
ниславским и Вл. И. Немировичем-
Данченко к участию в спектаклях 
Художественного театра. В 1904— 
1911 гг. мальчики из хора по догово
ру с конторой московских имп. те
атров пели в оперных спектаклях 
Большого театра («Опричник, «Кар
мен», «Пиковая дама», «Снегуроч
ка», «Борис Годунов», «Мефисто
фель») и в драматических постанов
ках Малого и Нового театров. Хор 
неоднократно выступал в концертах 
московского отд-ния РМО, в «Ис
торических концертах» С. Н. Васи
ленко, в «Концертах Кусевицкого», 
в летних концертах в Сокольниках. 

Концерты духовной музыки в ис
полнении хора проходили, по вы
сказываниям прессы, на высоком 
уровне; звучали произведения ком
позиторов нового направления, в 
частности сочинения А. Т. Гречани
нова под упр. автора, а также впер
вые была исполнена его Литургия 
№ 2 (2 марта 1903). Последнее упо
минание о хоре Л. С. В. относится 
к 1918 г.— участие в симфоническом 
концерте в Доме Союзов под упр. 



ВАСИЛЬКОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ - ВАСНЕЦОВЫ 

Э. А. Купера (2 нояб.). За годы су
ществования хор обитал по разным 
московским адресам: ул. М. Полян
ка, 12; Спиридоньевская ул., 40; Кур-
батовский пер., 5. 

Л. С. также сотрудничал в Обще
стве взаимного вспомоществования 
служащих в частных и духовных 
певческих хорах г. Москвы и Обще
стве взаимопомощи регентов цер
ковных хоров. 
Лит.: Кругликов С. Н. После трех духовных 
концертов // Семья. 1897. № 14. С. 5; Всесла-
еинский Н. В. Деятели в области теории и 
практики русского церковного пения. М., 
1899. С. 44-45; Липаев И. В. Духовный кон
церт хора Васильева и его исполнение вто
рой литургии Гречанинова // РМГ. 1903. №11. 
Стб. 320-321. 

А. А. Наумов 

ВАСИЛЬКОВСКАЯ ИКОНА 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ (празд. 24 окт., 
10-я пятница по Пасхе), была яв
лена вблизи местности Васильково 
(впосл. г. Васильков Гродненской 
губ., ныне г. Василькув, Польша). 
Относится к иконографическому 
типу «Умягчение злых сердец», или 
«Симеоново пророчество». На ико
не (53x35 см) Богородица изобра
жена погрудно, молящейся в слезах, 
Ее грудь, согласно пророчеству св. 
Симеона Богоприимца: «И Тебе Са
мой оружие пройдет душу» (Лк 2. 
12), пронзает меч страданий и сер
дечной скорби. 

Предание гласит, что в сер. XV в. 
слепой старец Василий, брошенный 
поводырем-девочкой в лесу в окрест
ностях Василькова, молил Царицу 
Небесную о помощи. Обессилен
ный, он уснул. Во сне ему явилась 
Богородица, сказавшая в утешение: 
«На месте, где ты лежишь, раздвинь 
рукою листья, раскопай песок и ты 
найдешь воду. Вода эта исцелит те
бя. Промой ею больные глаза, веруй, 
и ты будешь здоров». Вода чудесно 
появилась на вершине холма, возвы
шавшегося над р. Супрасль пример
но на 50 м. Больной прозрел и уви
дел перед собой икону Богородицы. 

Потерявшему зрение бумажных 
дел мастеру Василию из Супрасля 
в сонном видении было предсказа
но, что он получит исцеление перед 
иконой Божией Матери, что на свя
том источнике. В 1719 г. за одну не
делю в благодарность за исцеление 
им была выстроена над чудотвор
ным источником деревянная цер
ковь-часовня «Святая вода». В 1864 г. 
был построен каменный храм. Чудо
творная икона находилась в алтаре, 

во время еженедельных акафистов 
в ее честь она выносилась на сере
дину храма. В наст, время местона
хождение В. и. неизвестно. 
Лит.: Поселянин Е. Богоматерь. С. 697-698. 

ВАСИЛЬКОВСКОЕ ВИКАРИ-
АТСТВО Киевской митрополии 
УПЦ, учреждено 22 нояб. 2000 г. по
становлением Свящ. Синода УПЦ. 
24 дек. во епископа Васильковского 
был хиротонисан наместник став-
ропигиальной Глинской в честь 
Рождества Пресв. Богородицы пуст. 
архим. Пантелеймон (Бащук) с ос
тавлением в должности наместника. 
Вик-ство названо по г. Василькову 
Киевской обл. (древний Василев) — 
родине прп. Феодосия Печерского, од
ного из основоположников правосл. 
монашества на Руси. 

В. И. Переарий 

ВАСИЛЬСУРСКОЕ ВИКАРИ-
АТСТВО Нижегородской епархии, 
учреждено в 1920 г. по предоставле
нию Нижегородского епархиаль
ного совета и правящего архиерея 
Евдокима (Мещерского) во испол
нение постановления Свящ. Синода 
и Высшего Церковного Совета от 
23 июня 1919 г. об увеличении чис
ла епископов РПЦ. Названо по уезд
ному г. Василь (или Васильсурск), 
расположенному на сев.-вост. окраи
не Нижегородской губ., на левом бе
регу р. Волги в устье р. Суры. В со
став вик-ства входили Васильсур-
ский и Макарьевский уезды. Мес
том пребывания архиерея являлся 
Макариев Желтоводский во имя Св. 
Троицы жен. мон-рь. 

29 февр. 1920 г. в Вознесенском 
соборе нижегородского Печерского 
в честь Вознесения Господня мон-ря 
во епископа Васильсурского был хи
ротонисан Варнава (Беляев), к-рый 
в авг. того года был переведен на Пе-
черское вик-ство той же епархии. 
9 авг. 1920 г. в Воскресенском со
боре г. Арзамаса во епископа Василь
сурского был хиротонисан архим. 
Макарий (Знаменский), к-рый в 
1922 г. уклонился в обновленческий 
раскол (в следующем году принес 
покаяние). После 1922 г. В. в. не за
мещалось. В связи с тем что города 
Макарьев и Васильсурск перестали 
быть центрами уездов (соответ
ственно в 1924 и 1927), взамен В. в. 
было открыто Лысковское вик-ство. 
Αρχ.: РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 273. Л. 123; 
124-124 об., 125; ГАНО. Ф. 1016. Оп. 2. 
Д. 144. Л. 610; Д. 181. Л. 229-231 об.; ГАНО. 
Ф. 1016. Оп. 1.Д. 51. Л. 433. 

Лит.: Мануил. Русские иерархи, 1863-1965. 
Т. 2. С. 48; он же. Русские архиереи-обнов
ленцы. С. 813; История Административно-
территориального деления Нижегородской 
губ., 1917-1929 гг.: Справ. Горький, 1983; 
Дамаскин. Кн. 1. С. 52; За Христа пострадав
шие. М, 1997. С. 214; Обновленческий рас
кол. С. 256; 30 (17) октября — день памяти 
сшмч. Александра, архиеп. Семипалатин
ского (f 1937) // Никольский благовест. 
Алма-Ата, 2003. № 3 (159), 11 мая. 

Шум. Тихон (Затекин), О. В. Дёгтева 

ВАСНЕЦОВЫ, братья, рус. ху
дожники. Род. в семье сельского 
священника Михаила Васильевича 
Васнецова (1823-1870). 

Виктор Михайлович (3.05.1848, 
с. Лопьял Уржумского у. Вятской 
губ.— 23.07.1926, Москва), живопи
сец, график, архитектор, театраль
ный художник. Начал заниматься 
рисованием в 60-х гг. XIX в. в Вят
ской ДС. В 1867-1868 гг. учился 
в Рисовальной школе Общества 
поощрения художеств в С.-Петер
бурге у И. Н. Крамского; 1868— 
1875 гг. (с перерывами) — в имп. АХ 
у П. П. Чистякова, был исключен 
за убеждения, сформировавшиеся 
под влиянием разночинцев-демо
кратов. В 1870 г. за эскиз «Христос 
и Пилат перед народом» (картина 
«Пилат умывает руки». 1870, ГРМ) 
получил большую серебряную ме
даль. Член (с 1878) и экспонент ху
дожественных объединений: Това
рищество передвижных художест
венных выставок (1874-1889,1897), 
Абрамцевский кружок (80-90-е гг. 
XIX в.), «Мир искусства» (1900), 
«36 художников» (1902), Союз рус
ских художников (1903-1923 (с пе
рерывами)). С 1893 г. действитель
ный член имп. АХ (в 1905 от звания 
отказался). 

Творческие принципы В. М. фор
мировались в среде художников-пе
редвижников; для раннего периода 
характерны также жанровые произ
ведения («С квартиры на кварти
ру». 1876, ГТГ; «Военная телеграм
ма». 1878, ГТГ; «Преферанс». 1879, 
ГТГ). В них В. создал выразитель
ные образы-типы из рус. жизни, от
ражавшие искания реализма. Но 
определяющим основу художест
венного поиска стало обращение к 
искусству и эстетике рус. средневе
ковья, к историческим, былинным 
и сказочным образам. Особое зна
чение для развития стиля мастера 
имело знакомство с семьей С. И. Ма
монтова и участие в Абрамцевском 
кружке, члены к-рого изучали тра
диции национальной культуры. В то 



ВАСНЕЦОВЫ 

кина, M. Ю. Лермон
това, Н. В. Гоголя, 
И. С. Тургенева. В жан
ре портрета В. создал 

Богатыри. 
1881-1898 гг. 

Худож. В. М. Васнецов 
(ГТГ) 

время В. М. работал совместно с 
И. Е. Репиным, М. В. Нестеровым, 
В. А. Серовым, М. А. Врубелем, 
B. Д. Поленовым и др. 

В 1876 г. совершил поездку во 
Францию, где был создан первый 
эскиз к картине «Богатыри» (завер
шена в 1898; ГТГ), ставшей одним 
из лучших произведений мастера. 
Картина «После побоища Игоря 
Святославовича с половцами» (1880, 
ГТГ) открыла новый этап в рус. ис
торической живописи, когда за ос
нову был взят не исторический 
факт, а лит. сюжет; по мотивам ска
зок были написаны «Аленушка» 
(ГТГ), «Три царевны подземного 
царства» (1879, ГТГ), «Иван-царе
вич на сером волке» (1889, ГТГ). 

Как театральный художник В. М. 
создал эскизы к пьесе-сказке А. Н. 
Островского «Снегурочка» (1882) 
для домашней сцены в Абрамцеве и 
одноименной оперы Н. А. Римского-
Корсакова для частной рус. оперы 
C. И. Мамонтова (1885). 

В области архитектуры и дизайна 
мастер развивал принципы «рус
ского стиля», используя традиции 
древнерус. каменного и деревянно
го зодчества. По его эскизам были 
созданы ц. в честь Нерукотворного 
образа Спасителя в Абрамцеве 
(1881-1882), павильон Всемирной 
выставки в Париже (1898), памят
ный крест на месте убийства вел. кн. 
Сергея Александровича в Москов
ском Кремле (1905, уничтожен вес
ной 1918, воссоздан в 1998 по бла
гословению Патриарха Алексия II 
на территории Новоспасского мос
ковского мон-ря); разработал проек
ты дома И. Е. Цветкова, фасада Тре
тьяковской галереи (1906). Его ар
хитектурные работы положили на
чало новому стилю, к-рый вошел в 
историю архитектуры как «неорус
ский стиль». 

Как художник-иллюстратор он ра
ботал над произведениями А. С. Пуш-

глубокие психологи
ческие произведения — 
портреты В. С. Мамон
товой (1896, Музей-
заповедник «Абрам

цево»), Е. А. Праховой (1894, ГТГ), 
Б. В. Васнецова (1889, ГТГ), а также 
исторический портрет «Царь Иван 
Васильевич Грозный» (1897, ГТГ). 

Самой значительной работой в 
области монументальной живописи 
являются фрески Владимирского 
собора в Киеве, созданные худож
ником по приглашению А. В. Прахо-
ва вместе с др. мастерами в 1885-
1896 гг. В 1882 г. для церкви в Аб
рамцеве выполнил эскиз иконы 
«Богоматерь с Младенцем», послу
жившей впосл. эскизом для роспи
си апсиды алтаря Владимирского 
собора, в 1901 г. по его рисунку была 
исполнена плащаница для той же 
церкви. По эскизам художника бы
ли сделаны майоликовый фриз и 
мозаика для рус. ц. св. Марии Маг
далины в Дармштадте (1899-1901, 
ГРМ), росписи ц. Воскресения Хрис
това («Спас на крови») в С.-Петер
бурге (1883-1901; эскизы в ГРМ, 
ГТГ, Саратовском художественном 
музее), правосл. собора во имя св. 
блгв. кн. Александра Невского в Вар
шаве (1906-1911, ГРМ). 

Царь Иван Васильевич Грозный. 
1897. Худож. В. М. Васнецов (ГТГ) 

В росписи Владимирского собора 
он следовал иконографическим тра
дициям древнерус. монументальной 
живописи, воссоздавая духовную 
историю России в многочисленных 
образах святых и рус. подвижников 
благочестия: кн. Владимира, кнг. 
Ольги, князей Бориса и Глеба, ле
тописца Нестора, кн. Андрея Бого-
любского, кн. Александра Невского, 
прп. Алипия, иконописца и монаха 
Киево-Печерского мон-ря. Росписи 
органично связаны с архитектурой, 
крупные фигуры помещены в не
глубоком пространстве с низкой 

Собор святителей Вселенской Церкви. 
Роспись в алтаре Владимирского собора 

в Киеве. 1896 г. 

линией горизонта. Важную декора
тивную роль играют надписи слав, 
вязью. Самыми замечательными яв
ляются образ Богоматери с Младен
цем и ряд икон для главного иконо
стаса собора (большая часть эски
зов хранится в ГТГ, ГРМ, в КМРИ). 
Образ Христа Вседержителя (пла
фон главного купола)традиционен. 
В. М. также написал неск. компози
ций, посвященных принятию хрис
тианства на Руси: «Крещение кн. 
Владимира» и «Крещение Руси». В. 
М. расписал в соборе центральный 
неф и апсиду, купол, столпы и ико
ны для главного иконостаса. В тече
ние многолетней работы художни
ком было создано ок. 400 эскизов и 
картонов. 

Фрески и иконы Владимирского 
собора оказали большое влияние на 
развитие религ. искусства в России 
в кон. XIX — нач. XX в. Произве
дения мастера несли в себе черты 
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стиля модерн, к-рые получили рас
пространение в иконописи, сменив 
барокко и академизм. Стилизация 
визант., новгородского и московско
го искусства, тонкая рафинирован
ность линии, усложненность формы 
иконной доски, декоративная звуч
ность цвета, орнаментальность — 
все эти особенности отвечали требо
ваниям времени и стали характер
ными как для столичных мастеров, 
так и для традиц. центров иконопи-
сания, напр. Палеха, Мстёры, Холуя 
и даже для старообрядческой иконы. 

В. М. похоронен на Введенском 
кладбище в Москве. 

В 1953 г. открыт Дом-музей ху
дожника (Васнецова пер., 13), по
строенный в 1894 г. по его проекту, 
где он жил и работал с 1894 по 1926 г. 
(до 1988 - филиал МИГМ, с 1988 
входит в состав ГТГ). В наст, время 
там хранится 25 тыс. экспонатов, 
связанных с биографией и творче
ством художника. 
Αρχ.: РГАЛИ. Ф. 716: В. М. Васнецов; ОР ГТГ. 
Ф. 66: В. М. Васнецов; Дом-музей В. M Вас
нецова. Ф. В. М. Васнецова; РГИА. Ф. 789. 
Оп. 6. Ед. хр. 136 [личное дело]. 
Ист.: В. М. Васнецов: Письма. Дневники. 
Воспоминания. Суждения современников. 
М., 1987. 
Лит.: Соболев А. Живопись В. М. Васнецова 
в Киевском соборе. М., 1898; Рождествен
ский Н. В. О значении Киевского Владимир
ского собора в рус. религ. искусстве. М., 
1900; Дедлов В. Л. Киевский Владимирский 
собор и его художественные творцы. М., 
1901. С. 21-86; Иконописный сб. СПб., 1909. 
Вып. 2. С. 155-121; Лебедев А. К. В. М. Вас
нецов. М., 1955; Галеркина О. И. Художник 
В. Васнецов. Л., 1957; Нестеров В. Давние дни: 
Встречи и восп. М., 1959; Моргунов Н. С, 
Моргунова-Рудницкая Н. Д. В. М. Васнецов: 
Жизнь и творчество. М., 1962; Васнецов В. А. 
Страницы прошлого: Восп. о художниках 
братьях Васнецовых. Л., 1976; В. М. Васне
цов: Кат. выст. ГТГ. М., 1990; Пастон Э. В. 
Виктор Васнецов. М., 1996; Ярославцева Н. А. 
Москва В. Васнецова. М., 1998. 

Аполлинарий Михайлович (25.07. 
1856, с. Рябово Вятского у. и губ.— 
23.01.1933, Москва), живописец, гра
фик, театральный художник. Систе
матического художественного обра
зования не получил. В 1872 г. окон
чил семинарию. Занимался живопи
сью у старшего брата, затем у худож. 
Μ. Φ. Андриолли (1870-1872), до 
1875 г. жил в С.-Петербурге, продол
жал занятия рисованием, пользуясь 
советами Поленова, Репина и И. И. 
Шишкина. В 1877 г. сдал экзамен на 
звание народного учителя, нек-рое 
время под влиянием идей народни
чества был преподавателем в школе 
с. Быстрица Орловской губ. В 1878 г. 
переехал в Москву. Входил в Абрам
цевский кружок; с 1883 г. принимал 

участие в выставках, с 1888 г. член 
Товарищества передвижных худо
жественных выставок, позднее уча
стник художественных объедине
ний «Мир искусства», один из орга
низаторов Союза русских худож
ников (1903) и др. В 1880-1886 гг. 
преимущественно как иллюстратор 
работал для журналов «Всемирная 
иллюстрация», «Живописное обо
зрение» и др. В 1900 г. удостоен зва
ния академика за исторические пей
зажи Москвы. В 1901-1918 гг. пре
подавал пейзажную живопись в 
МУЖВЗ; в 1923-1930 гг . - в Техни
куме кустарной промышленности 
(ТКП). 

Основной темой творчества А. М. 
был пейзаж, с 1890 г. исторический 
пейзаж Москвы — новое явление в 

рус. искусстве; в основу его картин 
легли исторические и археологичес
кие изыскания. Архитектурная ре
конструкция облика древнего горо
да гармонично сочетается с воссоз
данием быта и духа эпохи («Моск
ва конца XVII столетия: на рассвете 
у Воскресенских ворот» (1900, ГТГ); 
иллюстрации к поэме М. Ю. Лер
монтова «Песня о купце Калашни
кове» (90-е гг. XIX в.). 

Он много путешествовал по Ук
раине (1890-1891), Крыму (1885-

1886), Уралу (1890-
1891). В нек-рых ра
ботах, написанных в 
результате этих поез
док, заметно влияние 

Московский Кремль 
при Иване 111. 

Акварель. 1921 г. 
Худож. А. М. Васнецов 

(МИГМ) 

Шишкина в передаче 
эпического характера 
пейзажа (напр., «Тайга 
на Урале. Синяя гора»; 
1891, ГТГ). В 1898 г. 

совершил путешествие по Европе 
(Италия, Франция, Германия). 

Создал эскизы к операм: «Снегу
рочка» (1885) для частной рус. опе
ры С. И. Мамонтова (эскиз «Сло
бода Берендея» в ГЦТМ), «Сказа
ние о невидимом граде Китеже и 
деве Февронии» Н. А. Римского-
Корсакова для Мариинского театра 
(1906-1907, часть в ГЦТМ), «Хован
щина» (1897, часть в ГТГ и ГЦТМ), 
«Садко» М. П. Мусоргского (1901, 
часть в ГЦТМ) и др. 

На протяжении 10 лет работал в 
Комиссии по сохранению древних 
памятников МАО, с 1918 г. ее пред
седатель. В 1903 г. был избран чл.-
кор., в 1906 г. стал действительным 
членом МАО. В 10-х гг. XIX в. участ
вовал в создании в Вятке Художе

ственно-исторического 
музея, к-рый носит имя 
братьев В. 

После 1917 г. зани
мался изучением древ-

Красная площадь 
во 2-й пол. XVII в. 1925 г. 
Худож. А. М. Васнецов 

(МИГМ) 

ней архитектуры и ис
кусства (пейзажи «Но
водевичий монастырь. 
Башни», 1926, «Коло
менское. Вид на Дьяко

во с ходовой паперти церкви Возне
сения», 1927 - оба в ГРМ). В 20-х гг. 
создавал акварели по заказу Музея 
г. Москвы (ныне МИГМ), среди них — 
«Красная площадь во второй поло
вине XVII века» (1925). 

Автор теоретических трудов по ис
кусству: «Художество: Опыт ана
лиза понятий, определяющих искус
ство живописи» (М., 1908), «Облик 
старой Москвы» (История рус. ис
кусства / Под ред. И. Э. Грабаря. 
М, 1910. Т. 2). Музей художника 



в Москве (Фурманный пер., 6) со
здан в 60-х гг. по инициативе его 
сына, В. А. Васнецова (1901-1989), 
передавшего гос-ву помещение ме
мориальной квартиры, собрание 
произведений и семейный архив. 
Собрание музея насчитывает ок. 
9 тыс. экспонатов. 

А. М. похоронен на Введенском 
кладбище в Москве. 

В 1981 г. в с. Рябове открыт мемо
риальный Дом-музей братьев В. и 
в нач. 90-х гг. установлен памятник 
в их честь. 
Αρχ.: Музей-квартира А. М. Васнецова (фи
лиал ГТГ). 
Ист.: Васнецов А. М. Автобиогр. зап. // В ми
ре искусств. К., 1908. № 8/10. С. 8-14. 
Лит.: Васнецов А. М. Древняя Москва: Альбом 
литографий. М., 1922; А. М. Васнецов: Кат. 
выст. М., 1950; Васнецова Е. К., Шмидт И. М. 
A. М. Васнецов: [Альбом]. М., 1980; Беспа
лова А. А. М. Васнецов. М„ 1983. 

Н. А. Топурия 

ВАСОЙ, мч. Аморийский (пам. 
6 марта) — см. в ст. Аморийские му
ченики. 

ВАСС [Басе; греч. Βάσσος; лат. 
Bassus] (f сер. Ill в.), ещмч. Ни-
кейский (пам. зап. 5 дек., пам. греч. 
18 сент.). Согласно Римскому Мар
тирологу В. был епископом г. Никеи 
(совр. Ницца, Франция) на р. Вар 
и принял мученическую кончину 
в гонения имп. Деция (249-251) или 
имп. Валериана (253-260). По при
казу префекта Перенния ему проби
ли ноги гвоздями, пытали раскален
ным железом и скорпионами. Од
нако о существовании епископской 
кафедры в Никее на р. Вар ничего не 
известно до Аквилейского Собора 
(381), видимо, В. являлся еписко
пом малоазийской Никеи (его мощи 
оказались в Ницце только в кон. 
XVIII в.). В пользу этого свидетель
ствует похвальное слово В., произ
несенное в день его памяти свт. 
Иоанном Златоустом (BHG, N 271). 
Но вряд ли этого святого можно 
отождествлять с неким еп. Вассом, 
упоминаемым в письме Иоанна Зла
тоуста, написанном в ссылке (нач. 
405), о к-ром говорится, что он так
же находился в изгнании близ г. Ку-
кус (М. Армения). 

В зап. календарях память В. отме
чается 5 дек. Кроме того, его память 
встречается в ряде визант. рукопис
ных Миней под 18 сент. Сохранился 
канон 4-го гласа, написанный в честь 
B. К-польским Патриархом Герма
ном (AHG. Т. 1. Р. 261-268). 

ВАСОЙ - ВАССА, ПРП. 

Ист.: BHG, N 271; ActaSS. Ian. T. 2. P. 257; 
PG. 50. Col. 719-726 [похвала Иоанна Зла
тоуста]; MartRom. P. 566-567. 
Лит.: Delehaye H. S. Bassus évêque martyr ho
noré à Nice / / AnBoll. 1932. T. 50. P. 295-310; 
CalendiniP. Bassus (4) // DHGE. T. 6. Col. 1282-
1283; Holweck. P. 142. 

A. И. Макаров 

BÄCCA [Василисса] (Мария; 
f 1472 — нач. 1473), прп. (пам. 
19 марта, в 3-ю Неделю по Пяти
десятнице — в Соборе Псковских 
святых, в 4-ю Неделю по Пятиде
сятнице — в Соборе преподобных 
отцов Псково-Печерских). Святая 
была супругой прп. Ионы (в миру 

Прп. Васса. 
Икона. Кон. XX е. 

свящ. Иоанна), основателя и строи
теля Псково-Печерского в честь Ус
пения Пресв. Богородицы мон-ря. 
Краткие сведения о преподобной со
общает «Повесть о Псково-Печер-
ском монастыре» (известны 4 основ
ные редакции: начальная (создана 
в 1525-1526), 2-я, т. н. Корнилиев-
ская (1531), 3-я (1582-1583) и 4-я 
(1584-1586), «Повесть» дополнялась 
заметками хроникального характера 
вплоть до 1692). 

Муж Марии происходил «из мос-
ковския земли», за что псковичи 
прозвали его Шестником (пришель
цем), служил в храме в Русском 
конце г. Юрьева (ливонский Дерпт, 
ныне г. Тарту в Эстонии). В 1470 
или 1471 г. Иоанн вместе с семьей 
перебрался в Псков из-за начавших
ся преследований немногочислен
ных правосл. юрьевских жителей 
со стороны местного католич. епис
копа (8 янв. 1472 католики бросили 
под лед р. Омовжи (совр. Эмайыги) 
юрьевского правосл. ещмч. Исидора 
вместе с 72 прихожанами). Узнав об 
открытии неподалеку от ливонской 
границы, около ручья Каменца, «Бо
гом зданной» пещеры, Иоанн решил 
посмотреть на нее как на возможное 
место своих буд. покаянных мона
шеских трудов и отправился туда 
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вместе с женой и 2 сыновьями. Се
мья поселилась близ пещеры в де
ревне на р. Пачковке. 

Вскоре Мария заболела и была 
пострижена в иноческий образ с име
нем Василисса. Именно такое мона
шеское имя указано в начальной и 
2-й редакции «Повести о Псково-
Печерском монастыре», а также в 
главе «О п(е)реложении (в новые 
гробы) начальных старцев печер-
ских», появившейся в составе «По
вести» в нач. XVII в. Однако в совр. 
святцах указано др. монашеское имя 
святой — В., так она в наст, время 
поминается в мон-ре. 

Новопостриженной инокине не 
суждено было выздороветь. Ее по
ложили в могилу, выкопанную в бо
гозданной пещере, но наутро обрели 
гроб поверх земли. Иоанн, посовето
вавшись с духовником В., решил, 
что последний допустил какие-то 
нарушения в заупокойной службе. 
Духовник вновь прочитал разреши
тельную молитву, после чего святая 
была вторично погребена. Однако 
утром, как и в предыдущий день, ее 
гроб нашли на поверхности земли. 
Тогда Иоанн, недоумевая о происхо
дящем, выкопал в стене пещеры, на 
левой стороне, нишу и поставил там 
гроб с телом жены. 15 авг. 1473 г. 
в пещере была освящена ц. в честь 
Успения Пресв. Богородицы, рядом 
с ней оказалась могила В., к-рая 
стала 1-й на монастырском пещер
ном кладбище. Незадолго до этого 
Иоанн принял постриг. 

О том, что В. почиталась в мон-ре 
издавна, свидетельствует упомина
ние в «Повести» о состоявшемся 
7 марта 1600 г. переложении мощей 
преподобной (вместе со старым об
ветшавшим гробом) в новый гроб 
наряду с мощами первых псково-
печерских иноков — преподобных 
Марка (кон. XIV — нач. XV в.) и 
Ионы. Совр. память преподобной 
под 19 марта, вероятнее всего, при
ходится на день ее кончины, раньше 
В. поминали в обители 29 марта — 
вместе с преподобными Марком и 
Ионой. Имя В. включено в «Описа
ние о российских святых» (кон. 
XVII-XVIII в.). Акафист преподоб
ным Марку, Ионе, Корнилию и В., 
а также отдельный акафист в честь 
святой, тропарь, кондак и молитва 
к ней составлены буд. Патриархом 
Московским и всея Руси Пименом 
во время пребывания его намест
ником Печерской обители (в 1949-
1953). Местная канонизация В. 



подтверждена включением ее имени 
в Собор Псковских святых, празд
нование к-рому было установлено 
по благословению Патриарха Пиме
на в 1987 г. (тогда же Ю. Г. Малков 
составил службу Собору), и в Собор 
преподобных отцов Псково-Печер-
ских, установленный по благослове
нию Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II в 1996 г. (служба 
Собору была составлена в 1990— 
1991 Малковым при участии печер-
ских иноков архим. Елеазара (Ива
нова) и архим. Нафанаила (Поспе
лова), опубл. в «Летописи Псково-
Печерского мон-ря»). 
Ист.: Серебрянский Н. И. Очерки по истории 
монастырской жизни в Псковской земле. М., 
1908. С. 545-552; Малков Ю. Г. Повесть о 
Псково-Печерском мон-ре: (К истории сло
жения свода монастырских сказаний) // 
КЦДР, XI-XVI вв. СПб., 1991. С. 163-199; 
Повесть о Печерском мон-ре // Летопись 
Псково-Печерского мон-ря / Сост. Ю. Г. Мал
ков. М., 1993; Описание о российских свя
тых. С. 56. 
Лит.: Евгений (Болховитинов), митр. Исто
рия княжества Псковского. К., 1831. Ч. 3. 
С. 77; СИСПРЦ. С. 53,123; Барсуков. Источ
ники агиографии. Стб. 98; Филарет (Гуми-
левский). РСв. Март. С. 134-137; Димитрий 
(Самбикин). Месяцеслов. Март. С. 187-188; 
Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. С. 79, 
90; Толстой М. В. Святыни и древности Пско
ва. M., 1993Р. С. 18. С. 98-102,117-118; Охот-
никова В. И. Повесть о Псково-Печерском 
мон-ре// СККДР. Вып. 2. Ч. 2. С. 269-271. 

Диак. Георгий Малков 

BÄCCA [греч. Βάσσα] (нач. IV в.), 
мц. Алонская (пам. 21 авг.). Жила в 
г. Лариссе (Фессалия) или в г. Эдес-
са (Македония, Греция), была хри
стианкой, но стала женой язычес
кого жреца Валерия. У них было 
3 сына: Феогний, Агапий и Пист, 
к-рых В. воспитала в христ. вере. Во 
время гонений имп. Галерия муж 
донес на жену и детей. Все они, не
смотря на угрозы, отказались прине-

Мц. Васса Алонская. 
Миниатюра из греко-груз. рукописи. 

XV е. (РНБ. 0.1.58. Л. 58 об.) 
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сти жертву идолам. Тогда на глазах 
у В. Феогния подвесили и строгали 
железными орудиями, Агапию со
драли кожу от головы до груди, но 
мученик не проронил ни звука, под
вергли пыткам и Писта. Во время 
мучений В. воодушевляла детей на 
страдания за Христа. Отрокам отру
били головы, В. заключили в тюрь
му и морили голодом, но ангел под
креплял ее небесной пищей. Она ос
талась невредимой от огня, воды и 

Мц. Васса Алонская. 
Минейная икона, август. 
Кон. XIX в. (ЦАК МДА). 

Фрагмент 

зверей. После того как в языческом 
капище В. разбила статую Зевса, 
мученицу бросили в море. Стоящие 
на берегу видели, как на неожидан
но появившийся корабль В. подня
ли из воды 3 светоносных мужа. 
Спустя 8 дней она сошла с корабля 
на о-ве Алон в Мраморном м. близ 
Кизика. Об этом донесли правите
лю, и тот вновь стал принуждать ее 
принести жертву идолам. За отказ 
исполнить приказ правителя В. под
вергли побоям, а затем отсекли ме
чом голову. Ок. 450 г. в Халкидоне 
уже существовала церковь во имя В. 

Минологии расходятся относи
тельно места мученичества В.: назы
вают Эдессу в Сирии, Эдессу в Ма
кедонии, Лариссу в Фессалии и о-ва 
Алон в Мраморном или Алонисос 
в Эгейском морях. 

Сохранились пространное греч. 
житие В. {Латышев В. Hagiogra-
phica graeca inedita / / ЗИАН. 1914. 
Сер. 8. T. 12. Ч. 2. С. 133-146), 2 крат

ких, а также житие в составе «Цар
ской Минеи» (Latysev. Menol. T. 2. 
С. 299-303). 
Ист.: BHG, N 268-270b; ActaSS. Aug. T. 4. 
P. 417-421; SynCP. Col. 912-914; Theod. Led. 
Eccl. Hist. I 20; Δουκάκης. ΜΣ. Σ. 303-304; 
PG. 117. Col. 593-594; ЖСв. Авг. С. 362-363. 
Лш.-.Janin R. Bassa (2) / / DHGE. T. 6. Col. 1259; 
Holweck. P. 141; Сергий (Спасский). Месяце
слов. T. 3. С. 334; PargoireJ. S. Bassa de Chal-
cédoine / / EO. 1903. T. 6. P. 315-317; VailhéS. 
S. Bassa de Chalcédoine / / Ibid. 1908. T. 9. P. 227; 
ΘΗΕ. T. 3. Σ. 735-736; Σωφρόνιος (Εύστρατιά-
δης). Άγιολόγνον. Σ. 78. 

Ε. Г. Беляева 

BÂCCA, ПАВЛА И АГАФОНИ-
КА [лат. Vassa, Paula, Agathonica] 
( t нач. IV в.), мученицы (пам. зап. 
10 авг.). Перенесли мощи св. Агрип
пины Римской в г. Минео (Сици
лия). Пострадали за веру в Карфаге
не, вероятно при имп. Диоклетиане. 
Ист.: ActaSS. Aug. T. 2. P. 533; SynCP. Col. 765. 
Лит.: Holweck. P. 141; BiblSS. Vol. 2. Col. 960. 

E. Г. Беляева 

BÄCC, ЕВСЕВИЙ, ЕВТЙХИЙ И 
ВАСИЛЙД [греч. Βάσσος, Εύσέβιος, 
Ευτύχιος, Βασιλείδης] (f 303), муче
ники Никомидийские (пам. 20 янв.), 
пострадали в царствование имп. Дио
клетиана. Они были богатыми и 
знатными имп. сановниками, чле
нами синклита. Став свидетелями 
страдания сщмч. Феопемпта, еп. 
Никомидийского (пам. 5 янв.), уве
ровали во Христа и приняли св. 
Крещение. Они публично сняли с 
себя царские награды и объявили 
себя христианами. Были приведены 
к царю и после пыток приняли му
ченическую смерть вместе с 5 свои
ми рабами. В. был закопан по грудь 
в землю и умер от ран. Е. был по
вешен вниз головой и рассечен на 
части. Ев. был растянут между стол
бами и четвертован, а Вас. пронзен 
ножом. Краткие жития мучеников 
сохранились в составе Минология 
Василия II (PG. 117. Col. 269) и Си
наксаря К-польской ц. X в. (SynCP. 
Col. 405-406). 
Ист.: ActaSS. Ian. T. 2. P. 257; Νικόδημος. 
Συναξαριστής. Τ. 3. Σ. 106-107; ЖСв. Янв. 
Ч. 2. С. 199. 
Лит.: Calendini P. Bassus (4) / / DHGE. T. 6. 
Col. 1282-1283; ΘΗΕ. Τ. 3. Σ. 673-674; Σωφρό
νιος (Ενστρατιάδης). Άγιολόγιον. Σ. 77-79,149. 
155. 

Α. И. Макаров 

ВАССИАН [греч. Βασσιανός], свт. 
(пам. 10 июня), en. Лавдийский (ок. 
319-409). Род. на о-ве Сицилия 
(Италия), где его отец Сергий был 
префектом г. Сиракузы. Желая еде-



ВАССИАН, СВТ.- ВАССИАН (МУРОМЦЕВ), ПРМЧ. 

лать сына своим преемником, Сер
гий отправил его в Рим для получе
ния образования. В столице В. узнал 
о христ. учении. Господь в видении 
трижды возвестил рим. пресвитеру 
Иордану (Гордиану) о намерении В. 
сделаться христианином. Обойдя 
все школы в Риме, Иордан нашел В. 
и после оглашения крестил. Слуги 
юноши донесли Сергию, что В. стал 
христианином. Отец, будучи языч
ником, решил воспрепятствовать 
обращению сына. Во время молит
вы В. явился ап. Иоанн Богослов и, 
открыв ему планы отца, велел бе
жать в Равенну. 

По дороге юноша встретил дикую 
олениху и 2 оленят, бегущих от 
охотников. В. именем Господа при
казал им приблизиться, они тотчас 
остановились и стали лизать его 
ноги. Один из охотников, несмотря 
на запрет В., хотел убить зверя, но 
тотчас оцепенел и, упав на землю, 
лежал без движения. По молитве 
святого охотник был исцелен и рас
каялся в своей жестокости. В Ра
венне родственник В. еп. Урс благо
словил юношу вести уединенную 
жизнь в храме сщмч. Аполлинария. 
Там святой подвизался в посте и 
молитве и вскоре получил от Гос
пода много духовных даров. Когда 
в Равенну пришло повеление имп. 
Валентиниана I предать смерти 
оклеветанного перед ним городско
го судью Вифимния, то невинно 
осужденный в молитве призвал В. 
на помощь. Во время казни меч 
трижды выпадал из рук палача. 
Правитель, заподозрив палача в 
подкупе, призвал другого, но чудо 
повторилось, и Вифимний был по
милован. По просьбе народа еп. Урс 
рукоположил В. во пресвитера. 

Ок. 373-374 гг. жители г. Лоди из
брали его епископом, и В. принял 
рукоположение от свт. Амвросия 
Медиоланского и Урса, еп. Равенн-
ского. На епископской кафедре В. 
прославился мн. праведными дела
ми. При нем в 380 г. в вост. предме
стье Лоди была построена базилика 
во имя св. Апостолов (впосл. этот 
храм был посвящен В.). На освяще
нии храма присутствовали еписко
пы Феликс Команский и Амвросий 
Медиоланский, с к-рым В. находил
ся в постоянной переписке. При 
освящении храма по молитвам свя
тителей была исцелена бесноватая 
отроковица. Однажды во время от
певания В. воскресил умершего от 
укуса змеи отрока. Вместе со свт. 

Амвросием В. был одним из глав
ных противников арианства, он уча
ствовал в Соборе 381 г. в Аквилее и, 
возможно, в Соборе 390 г. в Медио-
лане (Милане). Его подпись стоит 
под посланием епископов папе Си-
рицию. В 397 г. В. присутствовал на 
отпевании и погребении свт. Амвро
сия. Будучи в Медиолане по церков
ным делам, В. обратил к покаянию 
неправедного весовщика, к-рому по
могал бес, перетягивая чашу весов, 
что открылось святому, а по его мо
литвам и бывшим с ним клирикам. 

В. скончался 19 янв. 409 г. и был 
похоронен в основанном им храме 
в Лоди, от его мощей происходили 
исцеления. После разрушения горо
да миланцами в 1158. г. мощи В. бы
ли перенесены в Милан, но в 1163 г. 
возвращены в Лоди, т. к. церковь 
была восстановлена имп. Фридри
хом II Барбароссой. 

Иногда В. отождествляется с Вас-
сианом, мч. Сиракузским, постра
давшим при имп. Клавдии (пам. зап. 
15 окт.) (ActaSS. Oct. T. 7. Part. 2. 
P. 796). Лат. житие В. (BHL, Ν 1040) 
составлено в ΙΧ-Χ вв. В календарях 
греч. Церквей память В. отсутствует. 
Ист.: BHL, N 1040; ActaSS. Ian. T. 2. P. 221-
226, T. 3. P. 586; ЖСв. Июнь. С. 178-191. 
Лит.: Saba Α. Bassien (7) / / DHGE. T. 6. 
Col. 1275-1276; Baroni G. S. Bassiano nella 
storia religiosa e civile, nell' arte, nelle lettere 
e nella legislazione. Lodi, 1938; S. Bassiamo di 
Lodi: Storia e leggenda. Mil., 1966; San Bas
siano vescovo di Lodi: Studi nel 16. Centenario 
délia ordinazione episcopale, 374-1974. Lodi, 
1975. 

A. В. Бугаевский 

ВАССИАН (кон. V в.), прп. 
К-польский (пам. 10 окт.). Проис
ходил из Сирии, прибыл в К-поль 
во время правления имп. Маркиана 
(450-457). На средства знатных му
жей Севера и Иоанна он основал 
мон-рь в квартале Девтерон недале
ко от ц. св. Анны. Под рук. В. эта 
обитель достигла небывалого про
цветания — к концу жизни В. в ней 
подвизалось ок. 300 монахов. Среди 
духовных чад В. была прп. Матрона 
(пам. 9 нояб.), подвизавшаяся под 
видом инока в мон-ре. В. просла
вился как выдающийся проповед
ник аскетизма и наставник монахов. 
Он обладал даром прозорливости 
и чудотворения и пользовался столь 
большим почитанием, что имп. Мар-
киан при жизни преподобного воз
двиг в его честь храм. Скончался В. 
в глубокой старости. 

Его краткое житие сохранилось в 
составе Минология имп. Василия II 

(PG. 117. Col. 101-102) и в Сина
ксаре К-польской ц. X в. (SynCP. 
Col. 127-128). Сведения о святом со
держатся также в житии прп. Мат
роны (BHG, N 1221, 1222). 

В ряде календарей В. ошибочно 
назван Василием (напр., в Минее 
РНБ. Соф. 188, нач. XII в . - Ягич. 
Служебные Минеи. С. 62). 
Ист.: ActaSS. Oct. T. 5. P. 79-85; Νικόδημος. 
Συναξαριστής. Τ. 1. Σ. 322-323; ЖСв. Окт. 
С. 241; Ноябрь. С. 159-171. 
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. 
С. 420; Janin R. Eglises et monastères. P. 60-
61; idem. Bassien (4) // DHGE. T. 6. Col. 1274; 
ΘΗΕ. T. 3. Σ. 735; Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). 
Άγιολόγιον. Σ. 73; Sauget J.-M. Bassiano, 
archimandrita a Costantinopoli // BiblSS. T. 1. 
Col. 963. 

Д. В. Зайцев 
Гимнография. Память В. присутству

ет в Типиконе Великой ц. IX-X вв. (Ма-
teos. Typicon. T. 1. P. 64) и др. обычно без 
богослужебных указаний. В греч. ру
кописях встречается канон В. 2-го гла
са, творение Иосифа, с акростихом 
«Βάσις πέφυκας των καλών όλων, πάτερ. 
Ιωσήφ» (Ступень вырастил добрых всех, 
отче. Иосиф), ирмос: «Έν βυθω κατέσ-
τρωσέ ποτέ» (Во гл&ин'б постлл иногда), 
нач.: «Βασιλείαν την èv ούρανω, μάκαρ, 
επόθησας» (Царства небесного, блажен-
не, возжелал) (Ταμείον. Σ. 57). В слав, 
октябрьской Минее XII в. (ГИМ. Син. 
№ 160 — Горский, Невоструев. Опи
сание. Т. 6. С. 18) приведено последо-
вание В. (нач. канона: «Отьче святе Ва-
силие недомышляюся како исплести 
слово»). 

ВАССИАН (Муромцев; f 20 февр. 
1570, Псков), прмч. (пам. 20 февр., 
в Неделю 3-ю по Пятидесятнице — 
в Соборе Псковских святых, в Неде
лю 4-ю по Пятидесятнице — в Собо
ре преподобных отцов Псково-Пе-
черских), инок Псково-Печерского в 
честь Успения Пресв. Богородицы 
мон-ря. В. был учеником и помощ
ником игум. мон-ря прмч. Корнилия, 
автора «Повести о Псково-Печер-
ском монастыре». Возможно, В. уча
ствовал в создании 3-й Псковской 
летописи, одним из редакторов-со
ставителей к-рой был игум. Корни-
лий, и помогал игумену в составле
нии печерского синодика — «Кор
мовой книги» (начата в 1558). В. 
состоял в переписке с кн. А. М. Курб
ским (известны 2 письма Курбского, 
адресованные В.), к-рый пользовал
ся духовными советами печерского 
инока. Впосл. Курбский обиделся на 
старца за то, что тот не поддержал 
князя в его противостоянии с царем 
Иоанном IV Васильевичем. 
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Особо доверительные отношения 
В. с игум. Корнилием стали наи
более вероятной причиной мучени
ческой кончины печерского инока. 
13 февр. 1570 г. Иоанн Грозный по
сле расправы с Новгородом отпра
вился в Псков, у городского Троиц
кого собора царя встретило местное 
духовенство (в т. ч. и печерский игу
мен). Согласно монастырскому пре
данию, 20 февр. прмч. Корнилий по 
ложному доносу был собственно
ручно казнен царем у ворот Печер-
ской обители, где государя, по обы
чаю, встречала братия (дата смерти 
игум. Корнилия указана в «Повес
ти»: «В лето 7078-ое (1570), фев
раля в 20-й день»; такая же дата 
приведена и в монастырской «Кор
мовой книге», хотя В. под 20 февр. 
в ней не упомянут). 

Др. версию кончины иноков сооб
щает в «Истории о великом князе 
Московском» кн. Курбский, он пи
шет, что оба печерских мученика 
скончались от пыток во время цар
ских допросов: «Тогда вкупе убиен 
с ним [прмч. Корнилием.·— Г. М.] 
другой мних, ученик того Корнилия, 
Вассиан именем, по наречению Му
ромцев: муж был ученый и искус
ный и во Священных Писаниях по
следователь. И глаголют их вкупе, 
во един день орудием некаким раз
давленных: вкупе и телеса их препо-
добно-мученическия погребены». 
(Курбский относит гибель иноков к 
сер. 70-х гг. XVI в., но его хроноло
гические указания не всегда точны.) 

Сообщение предания о гибели 
иноков в мон-ре представляется ма
лодостоверным, поскольку 20 февр. 
царь, выехавший 13 февр. из Новго
рода, не мог доехать до Печор, нахо
дящихся в 50 км от Пскова. По-ви
димому, допрашивали и пытали 
игум. Корнилия и В. в Пскове, куда 
иноки приехали для встречи царя. 

Память В. указана в «Описании 
о российских святых» (кон. XVII -
XVIII в.). Местная канонизация 
преподобномученика подтверждена 
включением его имени в Собор 
Псковских святых, празднование 
к-рому было установлено по благо
словению Патриарха Московского и 
всея Руси Пимена в 1987 г. (тогда же 
Ю. Г. Малков составил службу Со
бору), и в Собор преподобных отцов 
Псково-Печерских, установленный 
по благословению Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия II в 
1996 г. (служба Собору была состав
лена в 1990-1991 Малковым при 

участии печерских иноков архим. 
Елеазара (Иванова) и архим. На-
фанаила (Поспелова), опубл. в «Ле
тописи Псково-Печерского мон-ря»). 
Ист.: Соч. кн. Курбского. Т. 1 / / РИБ. Т. 31. 
СПб., 1914. С. 320-321; Апухтин В. Р. Пско-
во-Печерский Успенский мон-рь и его вклад
ная книга 1558 г. М., 1914; Повесть о Печер-
ском мон-ре // Летопись Псково-Печерского 
мон-ря / Сост. Ю. Г. Малков. М., 1993. 
Лит.: Карамзин H. M. История государства 
Российского. Калуга, 1993. Т. 9-11. С. 109 
Барсуков. Источники агиографии. Стб. 98: 
Голубинский. Канонизация святых. С. 350 
Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. С. 553: 
Серебрянский Н. И. Очерки по истории мо
настырской жизни в Псковской земле. М., 
1908. С. 380; Скрынников Р. Г. Курбский и его 
письма в Псково-Печерский мон-рь // 
ТОДРЛ. 1962. Т. 18. С. 99-116; он же. Цар
ство террора. СПб., 1992; Andreyev N. Studies 
in Muscovy: Western Influence in Byzantine 
Inheritance. L., 1970 [№ 8: Kurbsky's Letters 
to Vas'yan Muromtsev]; Охотникова В. И. Кор
нилий / / СККДР. Вып. 2. Ч. 1. С. 481-482. 

Диак. Георгий Малков 

ВАССИАН (Пятницкий Влади
мир Васильевич; 10.03.1879, Моск
ва - 9.01.1941, Коми АССР или 
27.12.1940, Свердловск), священно-
исп. (пам. 14 дек. и в Соборе ново-
мучеников и исповедников Россий
ских), архиеп. Мичуринский, вик. 
Тамбовской епархии. Род. в семье 

Священноисп. 
Вассиан (Пятницкий), 
архиеп. Мичуринский. 
Фотография. 1935 г. 

купца 2-й гильдии, рано потерял 
мать, вместе с 2 сестрами воспиты
вался у бабушки. После окончания 
гимназии В. Пятницкий в 1898 г. 
поступил на юридический фак-т 
Московского ун-та, был одним из 
лучших учеников юриста проф. 
Ф. Н. Плевако. В годы учебы при
шел к почти полному отрицанию 
веры. В результате тяжелой болезни 
вновь уверовал, стал очень религио

зен. Окончив в 1902 г. ун-т, по при
глашению Плевако работал в груп
пе молодых помощников присяж
ных поверенных, за короткое время 
стал известен в Москве. По настоя
нию отца женился, но вскоре брак 
распался по желанию жены. 

Осенью 1909 г., не поставив в из
вестность никого, кроме самых близ
ких друзей, Пятницкий оформил 
денежные дела в пользу сестер и по
ступил послушником в пуст. Па
раклит при ТСЛ, где был вверен 
старческому окормлению иером. Се-
рапиона. В анкете арестованного в 
рязанском деле В. приводятся др. 
сведения о начале монашеского пу
ти буд. архиерея: там сказано, что 
молодой человек был послушником 
у старца Товии в Вифанском скиту 
под Сергиевским посадом (позднее 
г. Сергиев, ныне Сергиев Посад). 
Весной 1910 г. В. перешел послуш
ником в лавру, где был определен 
в канцелярию, позднее — в академи
ческую б-ку. В 1913 г. поступил 
вольнослушателем в МДА. 6 окт. 
1913 г. в Параклите ректором акаде
мии ей. Феодором (Поздеевским) 
был пострижен в мантию с именем 
в честь прп. Вассиана К-польского, 
13 окт. в Зосимовой в честь Смолен
ской иконы Пресв. Богородицы пуст. 
еп. Феодором рукоположен во иеро
диакона. В начале первой мировой 
войны прмц. вел. кнг. Елисавета 
Феодоровна предложила студентам 
академии, имевшим сан иеромонаха, 
служить в поездах, при к-рых дей
ствовали храмы. В ответ на этот при
зыв 15 авг. 1914 г. В. принял священ
ническую хиротонию в Успенском 
соборе лавры и отправился служить 
при санитарном поезде. В 1916 г. 
вернулся в лавру, в том же году за 
особые труды по обстоятельствам 
военного времени в поездах-складах 
имп. Александры Феодоровны был 
награжден наперсным крестом от 
Святейшего Синода. 

В 1917 г. В. окончил МДА со сте
пенью канд. богословия и был ос
тавлен профессорским стипендиа
том по кафедре библейской архео
логии и евр. языка, к-рой руководил 
его наставник и друг проф. прот. 
Евгений Воронцов. После закрытия 
лаврских храмов и МДА (1919) В. 
служил в Пятницкой ц. в г. Сергие-
ве, где был образован приход из сту
дентов академии и лаврских мона
хов. Вместе с архим. Варфоломеем 
(Ремовым) В. фактически руководил 
жизнью Пятницкого прихода, но во 
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избежание подозрений со стороны 
властей в подпольном существова
нии мон-ря на приходе настоятелем 
храма по их прошению Патриарх 
св. Тихон назначил прот. Евгения 
Воронцова. Прихожанами Пятниц
кой ц. и духовными чадами В. были 
монахини закрытого кашинского в 
честь Сретения Господня мон-ря 
Тверской губ. (игум. Нина, мон. Кле
опатра (Палицына), схим. Надежда, 
мон. Зинаида, послушница Тавифа), 
поселившиеся на окраине Сергиева. 
Все они начинали свой монашеский 
путь в Дивеевской обители, и от них 
В. воспринял особое почитание прп. 
Серафима. 

Когда стало известно о подготовке 
вскрытия мощей прп. Сергия, В. бес
страшно обращался к народу с про
поведями о значении лавры и с при
зывами оградить ее от возможных 
нападений. Присутствовать на вскры
тии он отказался. По воспоминани
ям С. А. Волкова, В. обладал исклю
чительным ораторским дарованием: 
«Его проповеди были поразительны 
и по содержанию, и по мастерству 
изложения... их слушали с напря
женным вниманием и потом долго 
вспоминали о них в разговорах». 
В. «обладал незаурядным умом, от
личался удивительно ясным и чет
ким мышлением... И в жизни, и в 
мышлении... умел разграничить об
ласти веры и позитивного знания: 
в первой он был тверд и послушен, 
в другой — последовательно крити
чен и аналитичен». После оконча
тельного закрытия лавры в нояб. 
1919 г. В. и архим. Варфоломей по
селились в доме проф. П. С. Казан
ского. Вскоре В. был возведен в сан 
игумена. 

В нач. 1921 г. Патриарх Тихон об
ратился к Рязанскому и Зарайскому 
архиеп. Вениамину (Муратовскому) 
с предложением учредить в епархии 
на основании определения Помест
ного Собора Российской Православ
ной Церкви 1917-1918 гг. «О викар
ных епископах» «возможно в боль
шем количестве викарные епис-
копии». Средства на содержание 
викариев планировалось изыскать 
на местах. Собрание духовенства 
и прихожан Егорьевска 27 марта 
1921 г. поддержало предложение 
архиеп. Вениамина о создании 
вик-ства, и вскоре на Егорьевскую 
кафедру был назначен В. Хиро
тония его во епископа Егорьевско
го, вик. Рязанской епархии, состоя
лась 8 авг. 1921 г. 

29/30 окт. 1921 г. В. был арестован 
Рязанской губЧК в Егорьевске по 
обвинению в «вымогательстве и ре
лигиозном шантаже» (подразумева
лось его согласие занять кафедру и 
принять содержание от приходов), 
помещен в Рязанскую тюрьму. Жи
тели Егорьевска и окрестных дере
вень 16 нояб. обратились в Рязан
ский ревтрибунал с заявлением в за
щиту архиерея, в к-ром, в частности, 
говорилось, что В. «в основу своей 
работы на пользу Церкви и верую
щих положил только учение Хрис
та Спасителя, раз навсегда при этом 
определенно заявив о своем реше
нии не допускать ни в стенах храма, 
ни вообще в своей деятельности ни
какой политики... Не зная за аресто
ванным никакой вины перед зако
ном страны... нижеподписавшиеся 
верующие [неск. сот чел.— Авт.], 
как сознательные полноправные 
граждане РСФСР, обращаются в Ря
занский ревтрибунал с убедитель
ной просьбой при возможности не
медленно освободить епископа Вас-
сиана под полную их — граждан — 
ответственность». Довольно быстро 
инициаторы обращения были уста
новлены и арестованы. Однако «де
ло» было прекращено, в дек. 1921 г. 
всех арестованных должны были 
освободить «без предъявления об
винения». 2 янв. 1922 г. В. достави
ли в Москву в Бутырскую тюрьму, 
из к-рой он был освобожден в февр. 
по ходатайству Политического Крас
ного Креста. 

После освобождения В. поселился 
в Москве на Плющихе, служил в хра
ме Благовещения Пресв. Богороди
цы на Бережках. Вокруг В. сформи
ровалась большая духовная семья. 

Священноисп. 
Вассиан (Пятницкий), 

en. Егорьевский. Портрет. 
Худож. мон. Нектария. 

20-е гг. XX в. 
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В Благовещенском храме трудились 
девушки и молодые женщины, они 
следили за чистотой в храме, укра
шали его цветами к праздникам. Ле
том всем приходом ездили в палом
ничества (в Киев, Саровскую и Ди-
веевскую пустыни). В. по-прежнему 
окормлял дивеево-кашинских сес
тер, к-рые приезжали к нему из Сер
гиева. Дружил с прихожанами, осо
бенно с семьей юристов Краснопев-
цевых (Б. И. Краснопевцев, студент 
юридического фак-та МГУ, был ипо
диаконом Патриарха Тихона, к-рый 
благословил Бориса стать старшим 
иподиаконом В.). 

В кон. сент. 1923 г. В. присутство
вал на собрании епископов в Дон
ском мон-ре по вопросу о примире
нии с обновленцами (см. Обновлен
чество), выступил против сближения. 
В. участвовал также в Архиерейском 
совещании РПЦ 12 апр. 1925 г. (по
гребение свт. Тихона), подписал акт 
о передаче высшей церковной влас
ти Крутицкому митр. сщмч. Петру 
(Полянскому). 

22 дек. 1925 г. В. вошел в состав 
Временного высшего церковного со
вета (ВВЦС) во главе со Свердлов
ским (Екатеринбургским) архиеп. 
Григорием (Яцковским). 29 янв. 
1926 г. запрещен в священнослу-
жении Заместителем Патриаршего 
Местоблюстителя митр. Сергием 
(Страгородским). 28 мая 1926 г. за 
литургией в московском храме Воз
несения Господня принес публичное 
покаяние и выступил с проповедью, 
в к-рой дал глубокий богословский 
анализ расколу. Кратковременное 
пребывание архиерея в расколе по
дорвало его авторитет среди верую
щих, его перестали приглашать для 
служения в московских храмах. 

После того как в 1927 г. при Замес
тителе Патриаршего Местоблюсти
теля был образован Временный 
Патриарший Свящ. Синод, В. подал 
прошение о назначении его на ка
федру; 22 июня он был назначен 
епископом Козловским, временно 
управляющим Тамбовской епархи
ей. Проживал в г. Козлове (с 1932 
Мичуринск), приезжал в Москву 
для участия в заседаниях Синода. 
В Козлове В. подружился с семьей 
настоятеля Ильинского храма прот. 
Владимира Нечаева (отец Волоко
ламского митр. Питирима), архи
ерей назначил прот. Владимира бла
гочинным храмов Козлова. Также В. 
был близок с жившим в то время в 
городе схиархим. прп. Севастианом 
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Священноисп. 
Вассиан (Пятницкий), 
архиеп. Мичуринский. 

Фотография 

(Фоминым). 9 апр. 1930 г. В. был 
возведен в сан архиепископа. 18 сент. 
1930 г. арестован по обвинению в 
«антисоветской и контрреволюци
онной деятельности». Освобожден 
4 февр. 1931 г. из-за недоказанности 
обвинения. Вернулся в Козлов, в 
1935 г. к Пасхе награжден правом 
ношения креста на клобуке. 

26 окт. 1935 г. В. был вновь арес
тован, заключен в тюрьму в Мичу
ринске. Поводом к аресту послужи
ли найденные властями в Ильин
ской ц. Мичуринска серебряные и 
золотые церковные сосуды весом 
23 кг. Власти обвинили архиерея 
в «умышленном сокрытии ценнос
тей», а также в «антисоветской аги
тации, призывах к террористичес
ким акциям против представителей 
власти» и др. В ходе заседания вы
ездной сессии спецколлегии Воро
нежского обл. суда 25 апр. 1936 г. В. 
был приговорен к 8 годам лишения 
свободы. Попытка обжаловать при
говор не удалась, и вскоре архиерей 
был направлен в Ухтпечлаг НКВД 
СССР (Коми АССР). О кончине 
святого существуют разноречивые 
данные. Материалы «Личного дела 
заключенного Пятницкого В. В.» 
указывают дату — 9 янв. 1941 г. (без 
уточнения обстоятельств). К. А. Ро
зова в своем исследовании, давая 
подробное описание последних дней 
В., сообщает, что первоначально он 
работал в лагере на лесоразработках, 
но впосл. был признан инвалидом, 
не способным к физическому труду, 
и переведен в с. Кылтово (ныне 
Княжпогостский р-н Республики 
Коми), где находился до 10 дек. 
1938 г. Оттуда в связи с прогресси
рующей дистрофией архиерей был 

перевезен в тюремную больницу 
Свердловска, где скончался. 

В. был включен в Собор новому-
чеников и исповедников Россий
ских постановлением Свящ. Синода 
РПЦ от 27 дек. 2000 г. 
Соч.: Ветхозаветные чудеса воскрешения: 
Анализ текста повествования Библии и доп. 
данные: Канд. дис. / МДА. Серг. П., 1918. 
Ркп. (РГБ ОР); Беседа на день св. ап., еван
гелиста и девственника Иоанна Богослова // 
ЖМП. 1969. № 10. С. 27-31; Слово в Неде
лю всех святых, в земли Российской про
сиявших / / Андреевский вестн. / ОДС. 2001. 
№ 2 (3). 

Αρχ.: ЦГИАМ Ф. 229. Оп. 4. Д. № 3368; 
Д. № 5034; Д. № 3540; Архив УФСБ Рязан
ской обл. Д. № 5237; ГАРФ. Ф. 8419. Оп. 1. 
Д. 230. Л. 1 [опросный лист арестованного 
Политич. Красного Креста]; Архив УФСБ 
Тамбовской обл. Д. № Р-13044; Архив 
УИН Минюста Республики Коми (г. Ухта). 
Д. № 11231 П-41 [личное дело заключенного 
Пятницкого В. В.]; МП СКК. Оп. 54. Д. 1. 
Т. 2: Серафима (Розова К. Α.), схим. Архиеп. 
Вассиан (Пятницкий), 1879-1940 гг.: Лич
ность. Жизнь, деятельность: Ист.-психолог. 
очерк. М., 1989. Ркп. 
Ист.: Опросный лист В. В. Пятницкого / / 
ЦИВ. 1999. № 2/3. С. 62-63; Следственное 
дело Патриарха Тихона. М., 2000. С. 385,415. 
Лит.: Волков С. А. Возле монастырских стен: 
Мемуары. Дневники. Письма. М., 2000 (по 
указ.); Иоанн (Снычёв), митр. Церк. расколы. 
С. 20-108; Из истории российской иерархии: 
Ст. и док-ты / Сост. П. Н. Грюнберг. М., 2002. 
С. 193. 

Ж. Р. Багдасарова, В. В. Марковчин 

ВАССИАН (1-я четв. XVI в . -
21.05.1575, Казань), архиеп. Казан
ский и Свияжский. Впервые В. упо
минается в источниках как игумен 
Ипатьевского костромского Св. Тро
ицы мон-ря, по мнению С. Б. Весе-
ловского, он управлял мон-рем в 
1550-1569 гг., по П. М. Строеву,— 
в 1558-1569 гг. В монастырских ак
тах В. упоминается с 1 сент. 1558 г. 
(Антонов. Костромские мон-ри. № 4. 
С. 58-59). При участии В. на сред
ства Годуновых и др. вкладчиков в 
1558/59 г. в мон-ре при Троицком 
соборе была построена трапезная, 
в 1563 г.— каменная ц. в честь Рож
дества Пресв. Богородицы. В 1565 г. 
В. получил от царя Иоанна IV Ва
сильевича грамоту с подтвержде
нием права мон-ря на монопольное 
владение перевозом через р. Костро
му (Там же. № 25. С. 93), это право 
было пожаловано обители в 40-х гг. 
XV в. вел. кн. Василием II Василье
вичем. В Ипатьевском мон-ре в нач. 
XX в. хранился пожертвованный В. 
в сент. 1562 г. серебряный позоло
ченный напрестольный крест, укра
шенный жемчугом и камнями, с со
ответствующей надписью. К В. как 

игумену крупнейшего в крае мон-ря 
обращался в своем «Наказании и 
поучении» прп. Геннадий Костром
ской (f 1565), устроитель Геннадие-
ва в честь Преображения Господня 
мон-ря, с просьбой не оставить сво
им попечением новосозданную оби
тель. 

В. был тесно связан с крупными 
костромскими вотчинниками, преж
де всего с Сабуровыми, Годуно
выми и Вельяминовыми-Зерновы
ми. В 1563/64 г. Ефросиния, вдова 
Д. Т. Вельяминова-Зернова, а также 
A. Б. Третьяк-Скрябин приказывали 
«свою душу» В. (Там же. № 17. С. 83, 
№ 24. С. 88-92). В 1569 г. Ипатьев
ский игумен был одним из душепри
казчиков старицы Анастасиина кос
тромского Воздвиженского мон-ря 
Елены (Е. В. Иларионовой), вдовы 
местного вотчинника С. 3. Матаф-
тина (АСЗ. Т. 1. № 165. С. 137-138; 
на обороте данной грамоты была его 
подпись). 

В 1569-1575 гг. В. являлся архи
мандритом близкого к царской семье 
московского Новоспасского в честь 
Преображения Господня мон-ря. При 
нем обитель была окружена валом 
с мощной деревянной стеной, эти 
укрепления сыграли важную роль 
в 1591 г. при отражении набега крым
ского хана Казы-Гирея. В 1572 г. В. 
принял участие в Соборе, избрав
шем митр. Кирилла и одобрившем 
4-й брак царя Иоанна IV с Анной 
Алексеевной Колтовской. В 1573/74 г. 
B. сделал крупный вклад в Ипатьев 
мон-рь на поминовение своих роди
телей: из владений в Костромском у. 
он отдал мон-рю сельцо Суконнико-
во с 3 деревнями в Андронниковом 
стане, 2 с половиной деревни на 
р. Касти в Сотском стане в Корзле, 
5 деревень в Пласкинином стане, 
2 с четвертью деревни в Минском ста
не, четверть мельницы на р. Сенде-
ге, в Козурском стане дер. Булатни-
цу и половину дер. Искрина, 3 пус
тоши, 2 дворища, дер. Остребаль-
цово в Емецкой вол., 5 деревень и 
пустошь за р. Мезою в Емецком ста
не, дер. Ляхово на р. Кохталке, дер. 
Титовское в Логиновом стане, а так
же пожни на р. Костроме и ее при
токе р. Выстань. В Московском у. 
Ипатьевскому мон-рю отошли 3 де
ревни «в Горетове стану в Роже-
ственском приселье» (АРГ: АММС. 
№ 123. С. 263; Веселовский. С. 183). 
Несколько ранее, 1 нояб. 1573 г., 
В. дал вклад 20 р. по С. Креневе 
(ВКТСМ), исходя из чего можно 
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предположить, что В. был родствен
ником древнего служилого рода 
московских и костромских вотчин
ников Креневых. 

14 февр. 1575 г. состоялась хиро
тония В. во архиепископа Казан
ского и Свияжского, к-рую возгла
вил митр. Антоний; настоятелем 
Новоспасского мон-ря после В. стал 
св. Иов, впосл. первый рус. Патри
арх. 23 апр. 1575 г. В. прибыл в Ка
зань, где через 4 недели скончался. 
Похоронен в кафедральном Благо
вещенском соборе, у сев. стены, это 
1-е захоронение в соборе. Гробница 
B. сохранилась, в 1907 г. при ремон
те полов собора ее осматривал проф. 
Казанского ун-та А. И. Александров 
(впосл. еп. Анастасий). 
Αρχ.: РГАДА. Ф. 281. Собр. грамот Коллегии 
экономии. Кострома. № 67/5034. Л. 1; № 70/ 
5037. Л. 1-2; № 72/5039. Л. 1-2; № 73/5040-
74/5041. Л. 1; № 79/5046. Л. 1; № 85/5052-
87/5054. Л. 1; № 92/5059. Л. 1; № 91/5058. 
Л. 1-2; № 93/5060. Л. 1; № 94/5061. Л. 1-3 
(на обороте грамоты есть автограф В.: «К сей 
духовной грамоте игумен Васьян руку при
ложил»); № 96/5063-№ 97/5064. Л. 1; № 98/ 
5065. Л. 1; № 101/5068. Л. 1; № 105/5072. 
Л. 1; № 125/5092. Л. 1-2. 
Ист.: ААЭ. Т. 1. С. 284; ЖМНП. 1837. Οκτ. 
C. 578; АИ. Т. 1. № 176. С. 337; ПСРЛ. Т. 9. 
СПб., 1869. С. XIV; Т. 31. М„ 1978. С.139-
140; Островский П. И. Ист.-стат. описание 
Костромского Ипатьевского мон-ря. Костро
ма, 1870. С. 194-196; Шумаков С. А. Сотни-
цы, грамоты и записи. М., 1903. Вып. 2. № 1. 
С. 5-6, № 5. С. 12; Мат-лы для истории сел, 
церквей и владельцев Костромской губ. М., 
1912. С. 101-102, 160-161; Садиков П. А. 
Очерки по истории опричнины. М., 1950. 
Прил. № 15. С. 440-442; ВКТСМ. С. 127 
(л. 484); АСЗ. Т. 1. № 165. С. 137-138; АРГ: 
АММС, XV - нач. XVI в. № 123. С. 263-264, 
483; Антонов А. В. Костромские мон-ри в 
док-тах XVI — нач. XVII в. // Рус. диплома-
тарий. М, 2001. Вып. 7. № 4-5 . С. 58-59, 
№ 7-9. С. 67-70, № 13. С. 75, № 14. С. 7 9 -
80, № 17. С. 83, № 19-24. С. 83-88, 90-92, 
№ 26-27. С. 94-95, № 31. С. 98-99; он же. 
Частные архивы рус. феодалов XV — нач. 
XVII в. / / Там же. М., 2002. Вып. 8. № 1932. 
С. 245. 
Лит.: Диев М. Я. Ист. описание Костромско
го Ипатьева мон-ря. М., 1858; Снегирев И. М. 
Новоспасский мон-рь. М., 1843; он же. Но
воспасский ставропигиальный мон-рь в 
Москве. М., 1863; Строев. Списки иерархов. 
Стб. 143, 287, 852; Богословский Г. И. Крат
кий ист. очерк Казанской епархии с прил. 
биогр. сведений о казанских архипастырях. 
Каз., 1892; Александров А. И. Некрополь Ка
занского Кафедрального собора // Изв. по 
Казанской епархии. 1907. С. 1309-1317; Бу-
довниц И. У. монастыри на Руси и борьба с 
ними крестьян в XIV-XVI вв. М., 1966. 
С. 293; Веселовский С. Б. Исследования по 
истории класса служилых землевладельцев. 
М., 1969. С. 183; Зимин А. А. Крупная фео
дальная вотчина и соц.-полит. борьба в Рос
сии (кон. XV-XVI в.). М„ 1977. С. 306. 
Примеч. 138. 

А. В. Кузьмин, Е. В. Липаков 

ВАССИАН (f 8.04.1466, Москва), 
еп. Сарский и Подонский. По сооб
щениям летописей, 3 мая 1461 г. В. 
участвовал в поставлении на митро
полию свт. Феодосия (Бывальцева), 
11 нояб. 1464 г.— Филиппа I. Точная 
дата поставления В. на кафедру не
известна. По позднейшим источни
кам, данное событие произошло в 
1454 г. В том году резиденция Сар-
ского и Подонского епископа была 
перенесена из ордынского г. Сарая 
в Москву на подворье в Крутицах. 
Ист.: ПСРЛ. Т. 8. М., 2001. С. 151; Т. 12. М„ 
2000. С. 114, 116-117; Т. 16. Стб. 205; Т. 24. 
С. 185-186. 
Лит.: ИРИ. Ч. 1. С. 233-235; И. Л. Церк.-ист. 
исслед. о древней области вятичей, входив
шей с нач. XV и до кон. XVIII ст. в состав 
Крутицкой и Суздальской епархии // ЧОИД Р. 
1862. Кн. 2. Апр.-июнь. С. 88-89; Строев. 
Списки иерархов. Стб. 1033; Соловьев Η. Α., 
свящ. Сарайская и Крутицкая епархии // 
ЧОИДР. 1894. Кн. 3 (170). С. 8-9, 40-41; 
Макарий. История РЦ. Кн. 4. Ч. 1. С. 35, 39. 

М. В. Печников 

ВАССИАН (f между 27.06.1506 
и 24.06.1511), еп. Турово-Пинский. 
В 1495 г. В. участвовал в хиротонии 
виленского архим. Свято-Троицкого 
мон-ря Макария (Чёрта) в митро
полита Киевского и всея Руси. По
сле гибели митр. Макария (f 1 мая 
1497) В. нек-рое время исполнял 
должность «наместника на митро
полии». 10 мая 1500 г. участвовал в 
поставлении Смоленского еп. Иоси
фа (Болгариновича) в митрополита 
Киевского и всея Руси. 

В. боролся против нарушения 
прав правосл. Церкви знатью Вели
кого княжества Литовского (подроб
нее см.: Флоря Б. Н. История Киев
ской митрополии, 1458-1686 // ПЭ. 
Т.: РПЦ. С. 101-102). На рубеже 
XV-XVI вв. правосл. епископам Ве
ликого княжества Литовского уда
лось добиться от Ягеллонов под
тверждения «Свитка Ярослав
ля», в к-ром признавалось исключи
тельное право епископов «на суды и 
доходы церковные» (даже землевла
делец «римского закона» мог при
нять или удалить из храма священ
ника лишь с санкции епископа). 
Опираясь на эти нормы права, В. 
выступил против действий пинских 
князей Федора Ивановича и Ивана 
Федоровича Ярославичей, к-рые без 
ведома архиерея на территории его 
епархии строили храмы, назначали 
священников, освобождая их от епис
копского суда. По данному поводу 
В. жаловался кор. Александру Ягел-
лончику. Король удовлетворил жа

лобу епископа, присудив, согласно 
тексту грамоты от 27 июня 1506 г., 
передать все незаконно построен
ные церкви с их причтом в ведение 
Турово-Пинской епархии. За повто
рение незаконных действий свет
ским владельцам Пинска грозил 
штраф в 3 тыс. коп литовских. 

Между тем сам В. иногда нарушал 
законы. При жизни Александра 
Ягеллончика (т. е. до 19 авг. 1506) В. 
после смерти пана Яна Петровича 
писал королю, что ранее этот чело
век силой забрал себе церковное 
имение Мартинковцы. Епископ до
бился от короля листа, подтверж
давшего права Турово-Пинской 
епархии на это владение, хотя, как 
выяснилось позднее, никаких прав 
на Мартинковцы В. не имел. Обман 
раскрылся не сразу, в 1511 г. пре
емник В. еп. Арсений после тяжбы 
вернул имение родственнику пана 
Яна — старосте городенскому пану 
Станиславу Петровичу. 
Ист.: ПСРЛ. Т. 35. М., 1980. С. 125; Грушев
ский А. [С] Пинское Полесье XIV-XVI вв.: 
Ист. очерки. Ч. 2: Туров, Городок и Пинск в 
составе В. К. Литовского. Пинское староство 
к. Боны. К., 1903. № XI. С. 15 [Прил.]. 
Лит.: Строев. Списки иерархов. Стб. 1046; 
Макарий. История РЦ. Кн. 5. С. 62, 70, 88, 
100, 119, 167, 384. Примеч. 80. 

А. В. Кузьмин 

ВАССИАН, игум. переяславского 
Никитского мон-ря — см. в ст. Ни
кита, прп., Переяславский. 

ВАССИАН (f ок. 1698), схим, ала-
тырского во имя Св. Троицы мон-ря. 
26 авг. 1748 г. при расчистке места 
для строительства Троицкого собо
ра в Алатырской обители был най
ден гроб с нетленными останками 
некоего схимонаха. В течение неде
ли мощи находились на открытом 
воздухе, затем их перенесли в теп
лую деревянную ц. преподобных 
Зосимы и Савватия и оставили в 
ней на зиму 1748/49 г. Престарелые 
насельники мон-ря и горожане, пом
нившие и чтившие подвизавшегося 
в кон. XVII в. в мон-ре В., подтвер
дили, что останки принадлежат 
именно ему. В мае 1749 г. мощи бы
ли освидетельствованы. В списке 
строителей Алатырского мон-ря в 
кон. XVII в. значилось имя Вас-
сиана, отождествить его со схимо
нахом, мощи к-рого были обретены, 
не представлялось возможным. Ука
зом Святейшего Синода Нижего
родскому и Алатырскому еп. Ве
ниамину (Пуцек-Григоровичу) было 
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предписано предать нетленные ос
танки земле. 

Несмотря на это, почитание схим
ника не прекратилось. Он являлся 
страждущим и призывал отслужить 
панихиду на могиле; болящие исце
лялись. Вслед, многочисленных чу
дес, происходивших на могиле В., 
25 окт. 1904 г. Симбирский еп. Гурий 
(Буртасовский) поручил благочин
ному 1-го округа Алатырского у. 
прот. Николаю Диомидову прове
рить достоверность совершившихся 
при могиле В. чудотворений, запи
санных в особую книгу — «Памят
ник», к-рая хранилась в мон-ре. 
8 окт. 1905 г. прот. Николай предста
вил отчет, в к-ром подтвердил сви
детельские показания исцеливших
ся. Настоятель Алатырского мон-ря 
архим. Гавриил расширил усыпаль
ницу схимонаха и устроил при ней 
ц. во имя свт. Димитрия Ростовско
го, к-рую 5 дек. 1905 г. освятил еп. 
Гурий. На гробнице В. были поло
жены железные вериги с крестом, 
к-рые нашли неподалеку в колодце. 
По преданию, подвижник носил ве
риги, но перед кончиной, избегая 
славы человеческой, попытался их 
скрыть. В 10-х гг. XX в. продолжал
ся сбор сведений о чудесах и исце
лениях по молитвам к В., однако ре
волюции 1917 г. приостановили про
славление подвижника. В 20-х гг. 
XX в. иноки спрятали мощи В. на 
территории мон-ря, к 2004 г. место
нахождение святыни неизвестно. 
Лит.: Токмаков И. Ист.-стат. и археол. описа
ние Троицкого муж. мон-ря в г. Алатыре Сим
бирской губ. М, 1897; Алатырский Троицкий 
муж. мон-рь и его подвижник схим. Васси-
ан. М., 1906; ЖПодв. Авг. 1994. С. 502-507. 

Игум. Андроник (Трубачёв) 

ВАССИАН (Балашевич Василий; 
1745, г. Погар Стародубского полка — 
25.04.1827, Киево-Печерская лавра), 
иеросхим. Из бедной семьи мещан. 
В детстве избегал игр, ежедневно 
посещал храм, рано научился гра
моте, любил читать жития святых. 
В юности собирался уйти в мон-рь, 
но в 1764 г. по желанию родителей 
женился. Через неск. лет супруга 
Балашевича скончалась, оставив на 
попечение вдовца дочерей Татьяну 
и Феклу. Балашевич переселился с 
детьми в Киев. После того как Тать
яна вышла замуж, а Фекла приняла 
постриг с именем Паисия в киевском 
в честь Вознесения Господня и Фло
ра и Лавра жен. мон-ре, их отец в 
1793 г. был принят послушником 
в Выдубицкий мон-рь, 21 июня 1799 г. 

пострижен в мантию с именем Вави
ла. В том же году был назначен эко
номом киевского митрополичьего 
дома. Сблизился с настоятелем ки
евского Софийского собора прот. 
Иоанном Левандой, по рекоменда
ции к-рого Киевский митр. Гавриил 
(Банулеско-Бодони) 14 дек. 1799 г. 
назначил мон. Вавилу казначеем 
КДА, насельником Ржищевского 
мон-ря. 4 марта 1800 г. о. Вавила 
был рукоположен во иеродиакона, 
22 июля — во иеромонаха. Среди его 
близких друзей в академии были 
Афанасий Галинский, впосл. архим. 
Авксентий, наместник Киево-Пе-
черской лавры, и церковный компо
зитор А. Л. Ведель. 

В 1802 г. в Китаевской пуст. игум. 
Киприаном Вавила был пострижен 
в великую схиму с именем в честь 
прп. Вассиана К-польского. В. оста
вил должность казначея лавры и, 
удалившись в Китаевскую обитель, 
нес послушание духовника братии. 
К 1802 г. у В. открылось заболева
ние глаз, в янв. 1807 г., ослепший, он 
был переведен в больничный корпус 
Киево-Печерской лавры, где нача
лось его старческое служение. Стро
жайшим постом и молитвой В. стя
жал дары прозорливости. В. был 
духовником наместника лавры буд. 
архиеп. Антония (Смирницкого), 
к-рый ни одного дела не предприни
мал без благословения В. «Не будь 
чрезмерно строг к братии,— совето
вал старец наместнику— Растворяй 
строгость власти своею кротостию... 
Если же наушники клевещут тебе на 
кого, верь, но только немного, ибо и 
в этой лжи есть доля правды. Худо 
всему верить, но худо ничему не ве
рить». 

Духовная опытность В. привле
кала к нему как простых богомоль
цев, так и членов царской фамилии. 
1 июня 1816 г. старца посетил вел. 
кн. Николай Павлович (впосл. имп. 
Николай Г), позднее в том же году — 
имп. Александр I. По преданию, им
ператор вошел в келью В. без пред
варительного извещения и не от
крывая себя, но старец узнал его. 
Император исповедовался В., на 
следующий день пожаловал ему 
бриллиантовый наперсный крест 
(перед кончиной старец передал 
крест в ризницу лавры). 

В нач. 1827 г. В. тяжело заболел, 
затворился в келье, принимал лишь 
близких учеников. Старец погребен 
в лавре, с сев. стороны ц. Рождества 
Богородицы. 

Лит.: Зноско В., прот. Иеросхим. Вассиан 
(слепой), подвижник Киево-Печерской лав
ры, и посещение его в 1816 г. имп. Алексан
дром I // Киевские подвижники благочестия. 
К., 1994. С. 183-236; ЖПодв. Окт. С. 316-
329. 

Игум. Андроник (Трубачёв) 

ВАССИАН [Василий] (Вере
тенников Иван Федорович; 7.09 
(24.08?).1877, дер. Таремская (Ма-
риинская?) Горбатовского у. Ниже
городской губ. - 3.11(31.10?).1937, 
Новосибирская обл.), единоверчес
кий еп. Саткинский и Керженский 
(см. ст. Единоверие). Из крестьян
ской единоверческой семьи. 6 июля 

Вассиан (Веретенников), 
единоверческий еп. Саткинский. 

Фотография. 1929 г. 

1893 г. поступил вольнонаемным 
псаломщиком в Богоявленскую еди
новерческую ц. в с. Павлово Горба
товского у. Нижегородской губ. (ны
не г. Павлово Нижегородской обл.), 
2 марта 1904 г. определен исправляю
щим должность псаломщика, 27 сент. 
следующего года утвержден штат
ным псаломщиком в той же церкви 
и принят в духовное звание, 25 окт. 
1906 г. назначен также учителем пе
ния при единоверческой церковно
приходской школе в Павлове. 13 апр. 
1910 г. принят в Ярославскую епар
хию на священническую вакансию 
к устроенной в 1910 г. в дер. Рудле-
во Даниловского у. Ярославской губ. 
единоверческой церкви. 13 июня 
Рыбинским еп. Сильвестром (Бра-
тановским) рукоположен во диа
кона, 15 июня — во иерея. Во время 
своего служения в рудлевском храме 
принимал участие в миссионерских 
крестных ходах с чудотворной ико
ной прп. Анны Кашинской. В 1912 г. 
был участником 1-го Всероссийско
го съезда единоверцев. 

Овдовев, в 1913 г. принял мона
шеский постриг с именем, видимо, 
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в честь прп. Вассиана К-польского, 
в нек-рых древних месяцесловах на
званного Василием. В. служил на 
приходе. 20 сент. 1926 г. рукополо
жен во единоверческого епископа 
Саткинского, по нек-рым сведени
ям, хиротонию возглавил Томский 
еп. Андрей (Ухтомский). Прибыл на 
кафедру в окт. 1926 г. 5 мая 1931 г. 
Заместитель Патриаршего Место
блюстителя митр. Сергий (Страго-
родский) письменно подтвердил, что 
В. находится в каноническом об
щении с Московской Патриархией. 
В сер. 30-х гг. Саткинская и Кержен
ская кафедра была первенствующей 
среди единоверцев, В. управлял все
ми единоверческими приходами на 
территории СССР; архиерея почи
тали за праведную жизнь, мудрость 
и дар утешения. 

На основании доноса диакона и 
неск. прихожан единоверческой церк
ви о том, что в проповедях В. «ино
гда допускал нелицеприятные слова, 
направленные против бесчеловеч
ной политики советской власти», 
2 марта 1936 г. епископ был аресто
ван сотрудниками Саткинского рай
отдела ПП ОГПУ по Уралу (одно
временно были арестованы 11 ста
рообрядческих наставников). По
мимо «антисоветской агитации» В. 
был обвинен в авторстве и распро
странении «Послания Господня», 
в к-ром говорилось о воцарении в 
России антихриста через установ
ление советской власти; «Посла
ние» появилось среди уральских 
старообрядцев в нач. 1935 г. 

Бесспорных доказательств «анти
советской контрреволюционной де
ятельности» В. следствие не обнару
жило. Однако в ходе работы специ
альной коллегии Челябинского обл. 
суда 21-22 апр. 1936 г. В. частично 
признал свою вину и был пригово
рен за организацию и руководство 
«контрреволюционной сектантской 
организацией «воинствующих хрис
тиан», занимающейся распростране
нием контрреволюционных листовок 
среди верующих и ведением контр
революционной агитации против 
советской власти» к 10 годам тю
ремного заключения. После 5 июня 
1936 г. архиерея для отбытия нака
зания направили в Сиблаг НКВД 
СССР (Западно-Сибирский край, 
затем Новосибирская обл.). 

В. вновь был арестован в Орлово-
Розовском отдельном лагерном пунк
те Сиблага на основании заключения 
местного следователя от 28 сент. 

1937 г.: «3/к Веретенников Иван 
Федорович достаточно изобличает
ся в том, что, находясь в подконвой
ном лагере, среди заключенных про
водил антисоветскую агитацию, яв
ляясь членом контрреволюционной 
группы, ставившей целью подрыв 
авторитета советской власти». След
ствие «выявило» в лагере «контрре
волюционную фашистскую нацде-
мовскую организацию», состоявшую 
из 22 заключенных (почти все они 
работали на одной из местных сви
ноферм). Никто из заключенных 
виновным себя не признал. 18 за
ключенных, в т. ч. В., были расстре
ляны по постановлению тройки 
УНКВД по Новосибирской обл. от 
28 окт. 1937 г. 

Постановлением президиума Кеме
ровского обл. суда от 29 авг. 1960 г. 
постановление тройки УНКВД по 
Новосибирской обл. в отношении 
Веретенникова И. Ф. было отмене
но за отсутствием состава преступ
ления. Постановлением Президиу
ма Верховного суда РСФСР от 
16 июня 1965 г. он был полностью 
реабилитирован по делу 1936 г. «за 
отсутствием состава преступления». 
Αρχ.: ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 5451. Л. 38 об.-
39 [клировые вед. единоверческих церквей 
Ярославской епархии]; Архив УФСБ по 
Свердловской обл. Д. № 33900-П. 2 т.; Ар
хив УФСБ по Кемеровской обл. Д. № П-9001. 
Ист.: Ярославские ЕВ. 1910. № 33. С. 638 [со-
общ. о хиротонии]; Первый Всероссийский 
съезд православных старообрядцев (еди
новерцев). СПб., 1912. С. 27; ЖМП. 1932. 
№ 7-8. С. 5 (То же // ЖМП в 1931-1935 гг. 
М, 2002. С. 94); Письмо еп. Вассиана (Ве
ретенникова) от 22 февр. 1917 г. // Зелено-
горский М. Жизнь и деятельность архиеп. 
Андрея (Ухтомского). М., 1991. 
Лит.: Лавринов В., свящ. Единоверие на Ура
ле (к 200-летию учреждения) // Ежег. богосл. 
конф. ПСТБИ: Мат-лы, 2000. М., 2000. С. 190-
194; он же. Екатеринбургская епархия: Собы
тия. Люди. Храмы. Екатеринбург, 2001. С. 133. 

В. В. Марковчин 

ВАССИАН (кн. Патрикеев Васи
лий Иванович, по прозвищу Косой 
или Кривой; f после 4.03.1532, Иоси
фов Волоцкий в честь Успения 
Пресв. Богородицы мон-рь), воена
чальник, боярин, впосл. монах, ка
нонист, писатель-публицист. 

Родоначальником князей Патри
кеевых был Патрикий Нариманто-
вич, внук вел. кн. Литовского Геди-
мина, в кон. XIV в. принятый в Вел. 
Новгороде в качестве служилого 
князя, в 1408 г. выехавший в Моск
ву, где был встречен с почетом. Его 
сын Юрий был женат, согласно Ме-
доварцевской редакции «Сказания 

о князьях владимирских» и сопро
вождающей его Литовской летопи
си, на сестре Московского вел. кн. 
Василия IДимитриевича Анне (род. 
8 янв. 1387). (По данным др. редак
ций «Сказания» и по сообщениям 
родословных книг, Анна была сест
рой вел. кн. Василия II Васильевича, 
что менее вероятно, т. к. сестра по
следнего, также Анна, была супру
гой визант. царевича Иоанна VIII 
Палеолога, ставшего уже после ее 
смерти императором.) В. И. Патри
кеев, внук Юрия, следов., приходил
ся вел. кн. Василию III Иоанновичу 
троюродным дядей, а не братом и 
был, бесспорно, старше его (в 1489 
командовал войсками, когда кня
жичу Василию было 10 лет). Князья 
Патрикеевы были сподвижниками 
московских вел. князей, сторонни
ками их политики, к кон. XV в. во
шли в число знатнейших боярских 
родов. Отец В. кн. И. Ю. Патрикеев 
(боярин уже в 1461-1462) был мос
ковским наместником (с 1472 вплоть 
до опалы в 1499), в 1492 г. в его доме 
жил вел. кн. Иоанн III Васильевич с 
семьей (в связи со строительством 
нового великокняжеского дворца). 

В. И. Патрикеев принимал учас
тие в важных политических, дипло
матических и военных мероприя
тиях. В 1491 г., во время конфликта 
Иоанна III с удельными братьями, 
в день ареста в Москве кн. Андрея 
Васильевича, Патрикеев был послан 
в Углич за его детьми с приказанием 
их «поимати и посадити за приста
вы», что и было выполнено. В 1497 г. 
вместе со своим отцом и великокня
жеским дьяком Ф. В. Курицыным 
принимал участие в оформлении 
юридического акта, фиксирующего 
отвод земель при размене (разъезде) 
вел. кн. Иоанна III и волоцких удель
ных князей Федора и Ивана Бори
совичей. Возможно, при разборе 
нек-рых земельных тяжб был судь
ей высшей инстанции, выносившим 
приговор по докладу судей низшей 
инстанции. 

Главным поприщем князя было 
военное. В 1489 г. вместе c i l воево
дами В. И. Патрикеев взял Во-
ротынск, принадлежавший тогда 
Великому княжеству Литовскому. 
Было захвачено большое число 
пленников, но затем рус. войска 
были разбиты литовскими. В ходе 
русско-литов. войны был послан 
в 1492 г. из Твери с войском в Мо
жайск. Вскоре московские войска 
во главе с воеводами князьями 
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Д. В. Щеней и Патрикеевым взяли 
Вязьму — важный стратегический 
пункт на русско-литов. границе. 
Пленные вяземские князья и паны 
были доставлены в Москву. По ус
ловиям мирного договора 1494 г., 
Литва признала Вязьму и др. при
соединенные города московскими 
владениями. От имени вел. кн. 
Иоанна III переговорами руководил 
кн. И. Ю. Патрикеев, в них прини
мал участие и его сын, они пользо
вались особым доверием литов. по
слов. В марте-мае 1494 г. В. И. Пат
рикеев возглавлял посольство, 
отправленное в Вильно для рати
фикации «докончальных грамот» 
(в него также входили кн. С. И. Ря-
половский и дьяк Курицын). Послы 
получили «утвержденную грамоту» 
о сохранении «греческого закона» 
дочерью Иоанна III Еленой, брак 
к-рой с польск. кор. и вел. кн. литов. 
Александром Ягеллончиком входил в 
условия мирного договора. В. И. Пат
рикеев проводил в Вильно какую-то 
самостоятельную линию, «высоко
умничал», как напоминал почти 
10 лет спустя, в 1503 г., вел. князь 
в наказе рус. послам в Литву. Веро
ятно, Иоанн III имел в виду неуда
чу своих уполномоченных в попыт
ках закрепить за ним титул «госу
дарь всея Руси» в грамоте о «гречес
ком законе» Елены. В авг. 1494 г. 

B. И. Патрикеев снова вел перегово
ры с литов. представителями. Зимой 
1495/96 г. он принимал участие в 
поездке Иоанна III в Вел. Новгород. 
Отсюда он отправился в поход «на 
свейских немцев» (янв.—март 1496). 
В ходе войны со Швецией Патрикеев 
фактически руководил всеми вой
сками, осаждавшими Выборг (вое
вода большого полка). Несмотря на 
то что взять крепость не удалось, рус. 
рать возвратилась с большим «поло
ном», нанеся шведам большой урон. 

В 1495 г. Патрикеев стал членом 
Боярской думы, к-рую фактически 
возглавлял в это время его отец. Од
нако в янв. 1499 г. кн. И. Ю. Патри
кеев попал в опалу и был арестован 
вместе с детьми и ближайшими род
ственниками, причем его зятя кн. 
C. И. Ряполовского вскоре казнили. 
По печалованию митр. Симона и 
Собора архиереев Патрикеевы были 
«пожалованы от казни», ее замени
ли пострижением («в железах»): 
отец был отправлен в Троице-Сер
гиев мон-рь, а сын — в Кириллов Бе
лозерский в честь Успения Пресв. Бо
городицы. 

Летописи и др. источники не со
общают о причинах опалы, сужде
ния о них остаются гипотетически
ми. Опала хронологически входит в 
ряд фактов династической борьбы 
1497-1502 гг. за престолонаследие 
между «партиями» внука вел. кн. 
Иоанна III Димитрия Иоанновича, 
сына рано скончавшегося вел. кн. 
Иоанна Иоанновича Молодого и его 
матери Елены Волошанки, с одной 
стороны, и партией Василия (впосл. 
вел. князя) и Софьи Палеолог — с др. 
Первоначально Иоанн III провоз
гласил наследником своего внука 
(февр. 1498). Василий и Софья вели 
очень опасную игру, сын пытался 
воздействовать на отца угрозой 
«отъезда». В кон. 1497 г. кн. Васи
лий бежал к литов. границе, к Мо
жайску и Дорогобужу, возможно, 
предпринимал военные действия 
против отца. Контакты кн. Василия 
с вел. князем Литовским во время 
русско-литов. войны перерастали в 
угрозу власти Иоанна III. Вел. кня
зю удалось вернуть сына, достичь 
согласия с Софьей, но он вынужден 
был пойти на уступки: 14 апр. 1502 г. 
Василий был поставлен на вел. кня
жение Московское, Владимирское и 
всея Руси, ранее, 11 апр., были аре
стованы Димитрий и Елена. Бес
спорно кн. Василий имел поддерж
ку и контакты в Литве, как и Софья 
(в 1484 отъехал в Литву кн. В. М. 
Верейский, женатый на племяннице 
Софьи, ее дочь была замужем за 
Александром Ягеллончиком). Воз
можно, Василий и Софья использо
вали связи Патрикеевых в Литве, 
основанные на происхождении по
следних и усилившиеся в ходе ди
пломатической деятельности 1493-
1494 гг. (При обсуждении причин 
опалы необходимо учитывать печа-
лование митрополита и архиереев, 
к-рое едва ли могло бы иметь место, 
если бы Патрикеевы были сторон
никами подозреваемой в связях с 
еретиками кнг. Елены Волошанки.) 

В Кирилло-Белозерском мон-ре 
духовным наставником В. стал 
прп. Нил Сорский. С его братом — 
А. Ф. Майковым В. был ранее свя
зан на дипломатической службе. 
Сохранилось послание прп. Нила 
к В. («к брату, вопросившему его 
о помыслах»). В начале княжения 
Василия III В. вернулся в Москву, 
жил в Симоновом Новом мон-ре и 
стал одним из влиятельных совет
ников правителя. Позже писец-кал
лиграф М. Я. Медоварцев называл В. 

«великим временным человеком» 
вел. князя и говорил на суде 1531 г., 
что он «и государя так не блюлся и 
слушал», как В. Время возвращения 
В. ко двору неизвестно, предполо
жительно называют разные даты 
между 1503 и 1509 гг. К этому мож
но добавить еще одну гипотезу — 
литов. опыт В. мог быть полезным 
для Василия III в 1507 г., когда по
сле смерти Александра Ягеллончи-
ка рус. правитель обратился к вдо
ве, своей сестре Елене Иоанновне, 
с просьбой способствовать своему 
избранию на литов. престол, что не 
удалось осуществить. 

Не позднее начала 2-го десятиле
тия XVI в. В. принимал участие в по
лемике по поводу отношения к каю
щимся еретикам, развернувшейся 
после Собора 1504 г. Сочинение В. 
на эту тему (Слово на «Списание 
Иосифа») датируется июлем 1511 — 
июнем 1514 г. (или июль 1511 — 
июнь 1512), но истоки полемики 
(возможно, устной) могут уходить 
в 1-е десятилетие. Позиция князя-
инока была одобрена Василием III, 
запретившим прп. Иосифу Волоц-
кому писать против В. В послании 
В. А. Челяднину, дворецкому вел. 
князя, прп. Иосиф жаловался на то, 
что В. говорит против него «хуль-
ные речи», называет «отступником», 
и просил ходатайствовать о снятии 
с него запрета на полемику. В про
тивоположность прп. Иосифу, на
стаивавшему на искоренении ереси 
с помощью суровых мер, продолже
нии казней и т. д., В. был сторонни
ком применения к кающимся ерети
кам более мягких наказаний. Др. со
чинение на эту тему («Слово о ере
тиках») В. позднее включил в свою 
Кормчую (3-й редакции). В нем 
князь-инок писал о необходимости 
дифференцированного отношения 
к еретикам: упорствующих в за
блуждениях надо сурово наказывать 
(«царем и князем подобает осужати, 
и проклинати, и заточати насилую
щих еретиков на святыа Божиа цер
кви и на православных христиан и 
непокоряющихся правилом святых 
отец, казнити царем и князем их 
подобает»), раскаявшиеся еретики 
достойны милосердия («обращаю
щихся и приходящих на покаяние 
волею или неволею принимати по
добает»; св. отцы «еретиков молит
вою обращали к Христу, а не ору
жием убивали»). 

В. принял активное участие в об
суждении поставленного еще на Со-



боре 1503 г. вопроса «о землях цер
ковных, святительских, монастыр
ских». На Соборе не нашла под
держки попытка вел. кн. Иоанна III 
получить санкцию высшего духо
венства на продолжение примени
тельно к др. регионам конфискации 
земель, принадлежавших мон-рям и 
архиерейским кафедрам, как это 
было сделано в покоренном Вел. 
Новгороде (в 1478 и 1499). После 
Собора возникла необходимость бо
лее тщательно изучить каноничес
кие основы церковной собствен
ности, изложенные в Кормчих (см. 
Кормчая книга). Эта необходимость 
была осознана как духовенством, 
так и великокняжеской властью (со
ставленная В. Кормчая была переда
на вел. князю и хранилась в вели
кокняжеской казне). Нормы Корм
чих книг привлекались состави
телями Соборного ответа 1503 г. 
Василию III, к-рые ссылались наря
ду с др. аргументами на 19 правил, 
доказывающих, что, во-первых, «свя
тителям и монастырям не запреще
но держать села и земли», во-вто
рых, запрещено их «продать или от
дать». Интерес к Кормчим в этот 
период подтверждается и рукопис
ным наследием, напр. сборником 
Ивана Волка Курицына, соединив
шим Кормчую, Мерило праведное, 
Русскую Правду и др. статьи (РГБ. 
Ф. 173/1. Собр. МДА. № 187); со
гласно новейшим исследованиям, 
заказчиком рукописи был, вероят
нее всего, Московский митрополит. 

Работа В. над Кормчей стала но
вым этапом в истории нестяжатель
ства (см. Нестяжатели) как направ
ления церковной мысли. Содержа
нием предыдущего этапа было по 
преимуществу обсуждение вопроса 
о типах монастырского устройства 
(Скитский устав — Предание прп. 
Нила Сорского и общежительные 
уставы преподобных Евфросина 
Псковского и Иосифа Волоцкого). 
Учение и аскетическая практика 
прп. Нила, идеалом к-рого было 
пустынножительство в скиту, стали 
вершиной раннего этапа и всего 
движения в целом. Вмешательство 
верховной власти в 1503 г. сделало 
вопросы внутримонашеской поле
мики предметом соборных обсужде
ний, связало их с гос. политикой. 
Вопрос о типах мон-рей отошел на 
второй план, хотя и сохранял свое 
значение (ему посвящено послание 
прп. Максима Грека вел. кн. Васи
лию III, 1518-1519 гг.), главным 

ВАССИАН (ПАТРИКЕЕВ) 

сделался вопрос о монастырском 
землевладении. 

Центральной фигурой 2-го этапа 
нестяжательства стал В., подчинив
ший задачам происходившей тогда 
полемики свою работу над Кормчей. 
В. приступил к составлению новой 
редакции Кормчей книги, как он сви
детельствовал на Соборе в 1531 г., 
по поручению митр. Варлаама, Ро
стовского архиеп. Вассиана II (Са
нина), епископов Крутицкого Доси-
фея, Суздальского Симеона. Работа 
началась до 1515 г. (дата смерти 
епископов Вассиана и Симеона) и 
в основном завершилась в 1517 г. 
(дата определяется по показаниям 
на Соборе 1531 г. и подтверждается 
записями на нек-рых рукописях). 
Возможно, В. начал изучать Корм
чие еще в Кирилло-Белозерском 
мон-ре под влиянием прп. Нила 
Сорского, о занятиях к-рого до по
стрижения известно, в частности, 
что он был «судиям книгчий», т. е. 
имел отношение к судопроизвод
ству. В. привлек ряд списков, по-ви
димому относящихся к разным ре
дакциям («правила», принадлежав
шие Симонову мон-рю, «правила» 
Ростовского архиеп. Вассиана II, 
привезенные с Афона, и др.). Публи
цистическая направленность Корм
чей В. подчеркивается включением 
в нее сочинений составителя и тру
дов совр. ему авторов. 

Кормчая В. принадлежит к тому 
типу Кормчих книг, в к-рых мате
риал расположен не в последова
тельном ряду (правила апостоль
ские, Вселенских и Поместных Со
боров, св. отцов, имп. законода
тельство и т. д.), но распределен 
тематически в соответствии с Указа
телем XIV титулов (граней), посвя
щенных той или иной теме (прави
ла о мон-рях включены в XI грань). 
Выделены 3 редакции Кормчей В., 
каждая последующая полнее преды
дущих. 1-я редакция (РГБ. Ф. 228. 
№ 39, список 20-х гг. XVI в., напи
сана частично рукой Исака Собаки), 
завершена в 1517 г., 2-я — после 
1518 г. (включает переводы прп. 
Максима Грека, написанное им 
краткое Сказание об Афонской го
ре). Сохранились 2 списка этой 
редакции: РНБ. F. И. 74, ок. сер. 
XVI в. (?), РГАДА. Ф. 381. Тип. 
№ 181, 50-е гг. XVI в. 3-я редакция, 
самая полная, известна в рукописи 
Владимиро- Суздальского истори-
ко-художественного музея-заповед
ника (№ 5636/399). 

Кормчая 1-й и 2-й редакций состо
ит из 17 глав, в конце оглавления 
имеется помета о том, что 18-ю и 
остальные главы следует искать 
«в другой книзе», однако книга та
кого содержания в наст, время не
известна. Последняя глава пред
ставляет собой соч. В. «Собрание 
некоего старца на въспоминание 
своего обещания о отвержении 
мира», где изложен основной тезис 
автора: «Инокам [следует] жить 
по Евангелию, по Апостолу, по [пра
вилам] Василия Великого — сел не 
держать, не владеть ими, но жить 
в тишине и в безмолвии, питаясь 
[плодами] своих рук. А если не 
удовлетворимся этим, то подобает 
принимать милостыню от христо-
любцев, но [в пределах] необхо
димого, а не излишнее — ни села, 
ни многое богатство». Здесь воспро
изведена позиция прп. Нила Сор
ского по вопросу о материальных 
источниках монастырской жизни. 
В Кормчей обозначен и 3-й источ
ник — не в тексте «Собрания неко
его старца», а в заглавии XI грани 
(РГБ. Ф. 228. № 39. Л. 37 об . - 38 ) , -
это доходы от «данных» мон-рю 
сел, но получаемые не непосред
ственно, на основе владельческих 
прав мон-ря, а через епископа и под
чиненного ему «иконома». Епископ, 
по мнению В., должен «хранить» 
села, к-рые принадлежат мон-рям, 
находящимся в его юрисдикции, 
а иноки «окормляются от иконома 
всякими потребами по повелению 
епископа». (В 3-й редакции «Собра
ния некоего старца» раздел об ис
точниках материального обеспече
ния монахов дополнен следующим 
положением: «Подобает от собор
ные церкви, от соборного богатства 
питатися», это близко к заглавию 
XI грани, но не идентично ему, т. к. 
называет в качестве источника обес
печения церковную собственность 
как таковую в самом общем виде). 
По мнению В., монахи не должны 
вступаться ни в какие «мирские 
вещи», в частности недопустима 
практика, когда монахи «села к мо
настырям емлют и покупают, и вла
деют ими, что приносит инокам 
много зла». В «Собрании некоего 
старца» с полной определенностью 
говорится о возможности землевла
дения епископских кафедр и собор
ных церквей, доходы с этих владе
ний должны идти на благотвори
тельность («нищих ради или убо
гих»), т. о., разграничено отношение 



к монастырской собственности и 
собственности епископских кафедр. 

«Собрание некоего старца» 1-й ре
дакции заканчивается пессимисти
ческим выводом автора об отсут
ствии в Кормчей однозначного от
вета на интересующие В. вопросы: 
наряду с правилами, не повелеваю
щими инокам вступаться «в мир
ские [дела], ни в села», имеются ка
ноны, в к-рых «писано — у монасты
рей селам быти», напр. IV Всел. 24, 
VII Всел. 18 (на эти же правила ссы
лался и соборный ответ 1503 г.). 

Прибывший в Москву в марте 
1518 г. ученый афонский монах прп. 
Максим Грек познакомил В. с при
емами филологической критики 
текста, когда полемика с имеющим
ся в тексте утверждением строится 
не на основе противопоставления 
др. текста, а с помощью выяснения 
истории и степени подлинности са
мого текста. Прп. Максим перевел 
для Кормчей В. толкования канони
ста Феодора IV Вальсамона на пра
вила, упомянутые в Соборном отве
те 1503 г. Василию III и в заклю
чительной части 1-й редакции «Со
брания некоего старца». Благодаря 
переводам прп. Максима В. стало 
ясно, что употребляемый в слав. 
Кормчих термин «село» неточно 
передает греч. оригинал, для пере
вода к-рого прп. Максим предложил 
др. варианты: «приградие сельное» 
(в толкованиях к VII Всел. 12) и 
«приградие» — в толкованиях к 
18-му прав, того же Собора. В пер
вом случае переводчик на полях дал 
разъяснение: «Сие толкуется про-
астион, сиречь пашни и винограды, 
а не села с житейскими христианы». 
Еще один комментарий дан, веро
ятно прп. Максимом, в приписке 
в 3-й редакции «Собрания некоего 
старца»: «Агрос тлъкуется на трое, 
сиречь село, где люди живут, и пакы 
виногради и пашни без людей, яже 
преградил зовутся, и третие — лугы». 
Разрешив т. о. свои недоумения в 
отношении канонических предпи
саний о монастырских селах, В. во 
2-й редакции «Собрания некоего 
старца» снял заключение о противо
речиях в канонах, вместо чего ввел 
категорическое утверждение, что упо
минание монастырских сел в IV Всел. 
24, VII Всел. 12, 18 «есть блазнено 
[ошибочно, ложно.— Н. С] по Боже
ственному писанию: кто будет [кто 
бы он ни был.— Н. С] святая подпи
сал ложно в наших русских прави
лах, что монастырям села держати». 

ВАССИАН (ПАТРИКЕЕВ) 
^ 

Далее во 2-й редакции «Собрания» 
В. поместил пространные толкова
ния Вальсамона на 3 вышеназван
ные правила. Толкования в целом 
исходят из тезиса о неотчуждаемо
сти церковной и монастырской соб
ственности, но в них также деталь
но проанализированы ситуации, при 
к-рых та или иная форма отчужде
ния становится правомерной. Одно 
из толкований (на IV Всел. 24) В. 
значительно сократил, что измени
ло смысл текста Вальсамона в на
правлении идеи В. о недопустимо
сти владения селами, становилось 
возможным толковать казусы от
чуждения расширительно. В более 
полном объеме это толкование Валь
самона процитировал оппонент кня
зя-инока митр. Даниил в своей Корм
чей (РГБ. Унд. № 27). 

В 1518-1525 гг. В. сотрудничал с 
прп. Максимом Греком в деле ис
правления и перевода с греч. бого
служебных и др. книг, по-видимому, 
руководил работой его рус. помощ
ников и писцов, приказывая им не
укоснительно следовать указаниям 
афонского ученого-филолога; на 
суде 1531 г. ему вместе с прп. Мак
симом Греком были предъявлены 
обвинения в еретическом характере 
нек-рых новых формулировок в пе
реводах. 

В составе рукописи XVII в., вне 
традиции Кормчих книг, сохрани
лась 4-я редакция «Собрания не
коего старца» (по классификации 
А. И. Плигузова, 1-я — по классифи
кации Н. А. Казаковой). Она при
надлежит В., по-видимому, лишь в 
1-й, меньшей по объему, части (до 
слов «Илариона Великого») и вос
ходит к 3-й редакции, 2-я часть на
писана др. автором, подражающим 
стилю В. 

Нестяжательство В. несет в себе 
ярко выраженный критический па
фос, что отчетливо проявилось в 
«Слове ответном». Объектом обли
чений в данном сочинении являет
ся не землевладение как таковое, но 
связанный с ним возврат монахов к 
«мирским попечениям» и главное — 
стремление к увеличению собствен
ности неправедными средствами. 
Особенно гневно автор обличает 
господствовавшее в его время отно
шение к зависимым крестьянам, на
столько хорошо известное В. и опи
санное столь детально и точно, что 
совр. исследователи (Б. Д. Греков) 
используют «Слово ответно» не 
просто для иллюстрации тяжелого 

положения крестьян, но и для раз
бора конкретных социальных казу
сов. В. показал сгон крестьян с зем
ли, лишение имущества за неупла
ту долга, наказание бичами за не
уплату процентов, продажу людей 
за долги, ростовщичество (оно обли
чается особенно эмоционально), об
ращение в неправедные суды и др. 
В. стоит у истоков крестьянской 
темы в рус. лит-ре, выражая сочув
ствие «нищей убогой нашей бра
тии», «христианам-братии», высту
пая против телесных наказаний. 
Стиль В. предвосхищает лит. ма
неру протопопа Аввакума, прояв
ляется и сходство темпераментов. 

Нестяжательская программа, из
ложенная В. в «Прении с Иосифом 
Волоцким», содержит новые поло
жения. Во-первых, из тезиса «не по
добает монастырям сел держати» 
сделан категорический вывод «аз 
великому князю у монастырей села 
велю отъимати» (относительно сел 
«мирских церквей» показания ко
леблются: в одних рукописях ска
зано «и у мирских церквей», в др. 
«а не у мирских церквей»). Во-вто
рых, ограничены права епископов 
относительно земель, принадлежа
щих соборным храмам: ими должен 
«владеть» не епископ и «не попы», 
«все церьковное богатство [надле
жит] ведати иконому», подчинен
ному епископу и собору священни
ков («со епископля доклада и с все
го его священного собору попов 
его»). «Прение» отражает эволю
цию взглядов князя-инока. Впро
чем, Плигузов ставит под сомнение 
авторство В. в отношении данного 
сочинения. Исследователи расхо
дятся во мнении относительно при
надлежности В. и др. текстов: автор
ство князя-инока в отношении «От
ветов кирилловских старцев» взято 
под сомнение Плигузовым, «Ответ» 
на послание прп. Иосифа Волоцкого 
И. И. Третьякову, создателем к-рого 
А. А. Зимин считал В., не включен 
Казаковой в корпус сочинений по
следнего. 

Обличение стремления мон-рей 
к умножению своих владений объ
ективно смыкалось с правительст
венной политикой. В 101-й гл. Сто
глава, в приговоре 11 мая 1551 г. о 
вотчинах, упомянуто (и отчасти ци
тируется) не дошедшее Уложение 
Иоанна III и Василия III. Смысл 
данной нормы в Уложении заклю
чался в ограничении поступления 
вкладов в мон-ри и возможностей 
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не полностью. В. был отправлен в 
Иосифо-Волоколамский мон-рь, где 
и скончался. Последнее упоминание 
о В. содержится в грамоте Василия 
III старцу Иосифова мон-ря Тихону 
(Ленкову) 4 марта 1532 г., в к-рой 
правитель приказывает надзирать 
за сосланным иноком Феогносту 
(Ленкову). 

Личность и сочинения В. вызы-

для покупки мон-рями земель. Зем
левладельцам ряда городов и об
ластей (Твери, Микулина, Торжка, 
Оболенска, Белоозера, Рязани) за
прещалось «без доклада» продавать 
свои вотчины кому-либо иному, 
кроме жителей этих регионов, а так
же отдавать в качестве вклада на по
мин души в мон-ри. Князьям суз
дальским, ярославским и стародуб-
ским также запрещалось продавать 
свои вотчины к.-л. иному, кроме вот-
чичей (наследников), а также отда
вать на помин души. 

Влияние В. на вел. князя остава
лось весьма значительным вплоть 
до кон. 20-х гг. В июне 1523 г. В. вмес
те с благовещенским протопопом 
Василием был свидетелем в духов
ной записи Василия III с подтверж
дением прежней духовной грамоты 
и приписного списка к ней с обеща
нием построить «на Москве на по
саде девичь манастырь» в честь воз
вращения «отчины города Смолень-
ска и земли Смоленьские» (АРГ: 
АММС. № 124. С. 293-294, 483 -
484). Изменение отношения Васи
лия III к В. стало следствием осуж
дения князем-иноком развода и но
вого брака вел. князя, основанного 
на церковных канонах. Однако вли
яние В. было столь велико, что Ва
силий III не мог осудить его вместе 
с прп. Максимом Греком в 1525 г., 
в 1526 г. В. был не только на свобо
де, но даже ходатайствовал за пре
доставление льгот Нило-Сорской 
пуст., к-рые и были ей дарованы. 
Суд над ним оказался возможным 
лишь после рождения наследника. 
Собор начался в мае 1531 г. в отсут
ствие вел. князя. Как и прп. Макси
му Греку, В. было предъявлено об
винение в ереси, в «хуле» на рус. 
чудотворцев, «державших села», 
в «похудении», в «развращении свя
той книги» (Кормчей), в неува
жительном отношении к правилам 
Соборов и св. отцов. Митр. Даниил 
цитировал на суде утверждение В., 
действительно содержавшееся во 
2-й редакции Кормчей: «Есть во 
святых правилех супротивное Еуан-
гелию, и Апостолу, и святых отец 
жительству», а также ссылался на 
устные высказывания В.: «Правила 
писаны от диавола, а не от Святаго 
Духа», то, что он правила называл 
«кривилами». Порицались также 
попытки правотворчества В.: «Ни 
ты апостол, ни ты святитель, ни ты 
священник». Приговор суда неизвес
тен, т. к. судный список сохранился 

вали противоречивое отношение к 
себе следующих поколений. Похва
лы кн. А. М. Курбского, уподобляв
шего В. прп. Антонию Великому и 
св. Иоанну Крестителю, определя
лись общей тенденциозностью Курб
ского, стремлением показать в луч
шем свете всех, кого преследовали 
Иоанн IV и его отец. Выступления 
В. против монастырского землевла
дения, как и нестяжательское уче
ние прп. Максима Грека, оказали 
влияние на одного из идеологов не
стяжательства — троицкого мон. Ар
темия, а также на еретика Феодо
сия Косого. С др. стороны, Зиновий 
Отенский упрекал В. в несоответ
ствии провозглашаемых идеалов и 
собственной жизненной практики, 
в несоблюдении аскетических норм, 
в непоследовательности нестяжа
тельского учения, к-рая выразилась, 
в частности, в том, что В. не распро
странял свои обличения «многостя-
жания» на светских землевладель
цев и вел. князя (несмотря на то что 
в вотчинах светских владельцев по
ложение крестьян было значитель
но более тяжелым, чем на монастыр
ских землях). 
Соч. и ист.: Сб. РИО. СПб., 1882. Т. 35 (по 
указ.); Послания Иосифа Волоцкого / Под-
гот, текста А. А. Зимина и Я. С. Лурье. М.; 
Л., 1955; Казакова Н. А. Вассиан Патрикеев 
и его сочинения. Л., 1960; Зимин А. А. Пе
реписка старцев Иосифо-Волоколамского 
мон-ря с Василием III // Лингвистическое 
источниковедение. М., 1963. С. 131-135; онже. 
Выпись о 2-м браке Василия III // ТОДРЛ. 
1976. Т. 30. С. 132-148; он же. Россия на ру
беже XV-XVI ст.: (Очерки соц.-полит. исто
рии). М, 1982; Судные списки Максима Гре
ка и Исака Собаки / Изд. подгот. H. H. По
кровский; Под ред. С. О. Шмидта. М., 1971; 
Анхимюк Ю. В. Слово на «Списание Иоси
фа» — памятник раннего нестяжательства // 
Зап. ОР ГБЛ. 1990. Вып. 49. С. 115-146. 
Лит.: Павлов А. С. О Кормчей князя-инока 
Вассиана Патрикеева // ПС. 1863. Ч. 3. С. 9 3 -
112; Макарий. История РЦ. Кн. 4. 2 ч. (по 
указ.); Греков Б. Д. Крестьяне на Руси с древ
нейших времен до XVII в. М.; Л., 1952— 
19542: В 2 кн.; Базилевич К. В. Внешняя по
литика Рус. централизованного гос-ва, 2-я пол. 
XV в. М., 1952; Черепнин Л. В. Рус. феодаль
ные архивы XIV-XV вв. М., 1948-1951. 2 ч.; 
Каштанов С. М. Соц.-полит. история России 
кон. XV - 1-й пол. XVI в. М., 1967; Сини-
цына Н. В. Максим Грек в России. М., 1977; 

она же. Типы мон-рей и рус. аскетический 
идеал (XV-XVI вв.) // Монашество и мон-ри 
в России, IX-XX вв.: Ист. очерки / Отв. ред. 
Н. В. Синицына. М., 2002. С. 116-149; Каза
кова Н. А. Когда началась полемика нестяжа
телей с иосифлянами // Из истории феодаль
ной России: Сб. ст. Л., 1978. С. 111-115; Ма-
зуринская Кормчая: Памятник межслав, 
культурных связей: Исслед. Тексты. М., 2002; 
Плигузов А. И. Полемика в Рус. Церкви 1-й 
трети XVI ст. М., 2002; Романенко Е. В. Нил 
Сорский и традиции рус. монашества. М., 
2003. 

Н. В. Синицына 

ВАССИАН (Стригин-Оболен-
ский Василий Иванович; f 23.05. 
1508, Тверь), еп. Тверской. Сын 
московского боярина и воеводы 
И. В. Стриги-Оболенского из рода 
тарусских князей — потомков св. 
Михаила Всеволодовича Чернигов
ского, двоюродный брат Иоасафа, 
архиеп. Ростовского. До поставле-
ния во епископа В. был архиманд
ритом тверского Отроча в честь 
Успения Пресв. Богородицы мон-ря 
(по-видимому, с 1461, когда настоя
тель этой обители Геннадий (Кожин) 
стал Тверским епископом). 6 дек. 
1477 г. в Москве В. был хиротони
сан на Тверскую кафедру, хирото
нию возглавил митр. Геронтий, при 
совершении таинства присутство
вал вел. кн. Иоанн Иоаннович Моло
дой, старший сын и соправитель вел. 
кн. Иоанна III Васильевича. Подав
ление Тверским епископом сына 
одного из близких советников Иоан
на III отразило растущую зависи
мость Тверского княжества от Мос
квы. При поставлении В. дал митр. 
Геронтию повольную (присяжную) 
грамоту, в к-рой подчинял митропо
литу «свою волю и хотение» на все 
церковные дела, совершаемые по
следним «по святым правилом» и 
«соборне». 

При В. произошло присоединение 
Твери к Москве. В нач. июля 1485 г. 
к Иоанну III прибыло тверское 
посольство во главе с В., имевшее 
целью урегулирование напряжен
ных отношений с вел. князем. Од
нако оно не было принято Иоан
ном III, в авг. московские войска вы
ступили на Тверь. 11 сент. В., твер
ские служилые князья и бояре из 
осажденного города явились в став
ку Иоанна III и признали присоеди
нение Твери к Москве. Несмотря на 
потерю Тверским княжеством не
зависимости, В. остался на Тверской 
кафедре до своей смерти. 

В. являлся участником ряда церков
ных Соборов, проходивших в Москве 
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в кон. XV — нач. XVI в.: 12 сент. 
1490 г. он присутствовал при подав
лении на митрополичий престол Зо-
симы, 17 окт. участвовал в Соборе 
на жидовствующих, в 1495 г.— в из
брании (6 сент.) и поставлении 
(20 сент.) митр. Симона, 18 дек. 
1496 г.— в хиротонии Сарского и 
Подонского еп. Евфимия, 4 февр. 
1498 г. присутствовал в Успенском 
соборе Московского Кремля при 
венчании на великое княжение Ди
митрия Иоанновича, внука вел. кн. 
Иоанна III, в авг.— нач. сент. 1503 г. 
участвовал в Соборе, на к-ром, в ча
стности, рассматривался вопрос о 
монастырском землевладении. 

В 1483 г. в Твери были обретены 
мощи свт. Арсения, еп. Тверского. 
По благословению В. состоялась 
местная канонизация святителя, 
инок Жёлтикова мон-ря Феодосии 
создал канон, стихиры и проложное 
житие новопрославленного святого. 

Исследователи признают В. наи
более вероятным адресатом посла
ния прп. Иосифа Волоцкого о Св. 
Троице (до 1477-1479). Сочинение 
прп. Иосифа является ответом на 
послание к нему архим. Вассиана, 
в к-ром последний просит разъяс
нений «о таинстве Святыя Троица». 
Ошибочность мнения А. X. Восто-
кова о том, что В. был составителем 
Кормчей книги особой редакции, 
показал Я. С. Лурье, доказавший, 
что «Васиан старец князь», упоми
наемый в рукописи Кормчей как ее 
составитель,— это не В., а Вассиан 
(Патрикеев). 

В. упоминается в качестве одного 
из адресатов в отреченной грамоте 
Новгородского архиеп. Феофила 
(1481-1483), в грамоте Новгород
ского архиеп. Геннадия (Гонзова) в 
Москву к Собору епископов о не
медленном принятии мер против 
новгородских еретиков (окт. 1490), 
в повольной грамоте последнего на 
поставление во митрополита Си
мона (сент. 1495). 

В. погребен в кафедральном Спа-
со-Преображенском соборе Твери. 
Ист.: ПСРЛ. Т. 25. М.; Л., 1949. С. 323, 330-
331; Т. 15. Вып. 1. М„ 2000. Стб. 499-500; 
Т. 24. М., 2000. С. 196, 205, 207, 241; Т. 6. 
Вып. 2. М., 2001. Стб. 344, 353, 382; Т. 8. 
С. 219-220, 230; Т. 12. М., 2000. С. 189, 217-
218, 224-225, 241, 246; Т. 13. С. 8; РИБ. Т. 6. 
СПб., 19082. № 52. Ст. 447-448. Прим. 9, 
№ 109-110. Стб. 743-744,746, № 115. Стб. 778, 
№ 121. Стб. 834; Казакова Η. Α., Лурье Я. С. 
Антифеодальные еретические движения на 
Руси XIV - нач. XVI в. М; Л., 1955. С. 119-
120, 305-309, 379, 472, 482; Послания Иосифа 
Волоцкого. М; Л., 1959. С. 139-144,243-244. 

Лит.: Востоков А. X. Описание рус. и словен
ских рукописей Румянцевского музеума. 
СПб., 1842. С. 313, 594; Чередеев К., прот. 
Биографии Тверских иерархов. Тверь, 1859. 
С. 52-55; Строев. Списки иерархов. Стб. 441; 
Первухин Г. П. О Тверских иерархах. Тверь, 
1901. С. 55-59; Голубинский. Канонизация 
святых. С. 81; КлибановА. И. Реформационные 
движения в России в XIV - 1-й пол. XVI в. 
М., 1960. С. 181-183, 197-198; Клюг Э. Кня
жество Тверское (1247-1485 гг.). Тверь, 
1994. С. 360-361, 364; Лурье Я. С. Вассиан / / 
СККДР. Вып. 2. Ч. 1. С. 117-118; Забелин Н. А. 
Некрополь Тверского собора Спасо-Преоб
ражения // Салимое А. М. Тверской Спасо-
Преображенский собор. Тверь, 1994. С. 283. 

М. В. Печников 

ВАССИАН (Топорков; поел, 
треть XV в.— после авг. 1560?, Ме-
фодиев Пешношский во имя свт. 
Николая Чудотворца мон-рь?), еп. 
Коломенский и Каширский, пле
мянник прп. Иосифа Волоцкого, брат 
Досифея (Топоркова). Из древней 
дворянской семьи, чьи родовые зем
ли в XV в.— села Спасское-Клобу-
ково (Каблуково) и Топорково — 
находились под Москвой в бассей
не р. Вори, а также в Кинельском 
стане Переяславского у. Во вклад
ной старца Досифея (Топоркова) в 
тверской Савватиев мон-рь названы 
монашеские имена его родителей — 
Евфимий и Юлия. Ряд исследовате
лей (К. И. Невоструев, П. С. Казан
ский, И. Хрущёв, А. А. Зимин и др.) 
полагали, что В. и Досифей были 
сыновьями Е. И. Санина, одного из 
3 братьев прп. Иосифа. Однако фа
милия В. и Досифея свидетельству
ет в пользу того, что их родство с 
семьей Саниных было по жен., а не 
муж. линии. 

В. начал свой монашеский путь в 
Иосифовом Волоколамском в честь 
Успения Пресв. Богородицы мон-ре, 
где был пострижен прп. Иосифом. 
Сведения об этом периоде жизни В. 
находятся в Кратком летописце, со
зданном в Иосифовом Волоколам
ском мон-ре во 2-й пол. 20-х гг. XVI в., 
и в житии прп. Иосифа (редакции 
Крутицкого еп. Саввы). Эти источ
ники сообщают о росписи Успен
ского собора мон-ря «хитрыми жи
вописцы в Русъскаи земли Дио
нисием и его детьми Владимером 
и Феодосией и Па[и]сею иноком, 
два братаничя Иосифовы: иноци 
Досифей и Васиян» (Краткий ле
тописец - РГБ. Ф. 178. № 1257. 
Л. 28), летописец относит это собы
тие к кон. 1485 г.; житие прп. Иоси
фа о В. добавляет, что племянник 
преподобного «послежде бысть епис
коп Коломенский». Нек-рые иссле

дователи полагают, что В., живя в 
Волоколамском мон-ре, учился ико
нописному мастерству у Феодосия, 
сына Дионисия. 

На протяжении всей жизни В. 
поддерживал отношения с Волоко
ламской обителью: в сент. 1515 г. он 
приезжал сюда на погребение прп. 
Иосифа. В Успенском соборе Воло
коламского мон-ря находились на 
«столпе иконы, на гладком золоте, 
в верхнем ряду: две иконы, Шес-
тодневец весь, большие пядници, 
а поставил Коломеньской владыка 
Васиан, да третья икона его ж по-
ставлениа Пречистые Одигитриа, 
большая пядница, а кажуть все 
три Дионисьева письма» (Мат-лы 
для истории древнерус. иконописи. 
С. 189). В описях книг Волоколам
ского мон-ря 1545, 1573 и 1591 гг. 
упоминается вклад Коломенского 
епископа — Псалтирь с восследова-
нием «заставицы и строки золотом 
писаны, Тапаркова писмо Венедик-
тово» (Книжные центры. С. 28, 60). 
В. делал также денежные пожертво
вания — 20 р. (Зимин. Крупная фео
дальная вотчина. С. 146. Примеч. 237). 

После июня 1511 г. В. был постав
лен во игумена Мефодиева Пешнош-
ского во имя свт. Николая Чудотвор
ца мон-ря, 21 мая 1522 г.— во игуме
на Соловецкого в честь Преображе-

Господня мон-ря. 2 апр. 1525 г. 
состоялась хиротония В. во еписко
па Коломенского, к-рую возглавил 
митр. Даниил. Тогда же (в апр.), бу
дучи уже епископом, В. присутство
вал на Соборе, на к-ром вместе с 
архим. московского Чудова мон-ря 
Ионой обвинил прп. Максима Грека 
и Силуана в произвольных перево
дах с греческого и искажении бого
служебных текстов. 

5 февр. 1531 г. В. вместе с др. иерар
хами и боярами подписал кресто-
целовальную запись выходца из 
Великого княжества Литовского 
служилого кн. Φ. Μ. Мстиславско
го на верность вел. кн. Василию III 
Иоанновичу (СГГД. Ч. 1. № 159). 
В том же году под надзор В. в Ко
ломну был отправлен писец-калли
граф М. Я. Медоварцев, прежде тру
дившийся вместе с прп. Максимом 
Греком над исправлением церковно-
слав. книг, с наказом «держати в кре
пости в велицей неисходно» (Суд
ные списки. С. 120). В мае 1531 г. В. 
и его брат Досифей не только под
держали на Соборе митр. Даниила 
против старца Вассиана (Патрике
ева), В. выступил по этому делу в 
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качестве одного из главных свиде
телей. 

Коломенский архиерей был до
веренным человеком вел. кн. Васи
лия III, особенно в последние годы 
его правления (кн. А. М. Курбский, 
враждебный В., называл послед
него «великим похлебником» Ва
силию III - РИБ. Т. 31. Стб. 221). 
В. вместе с митр. Даниилом содей
ствовал разводу правителя с бездет
ной Соломонией Юрьевной Сабу
ровой (см. София Суздальская, прп.). 
3 сент. 1532 г. митр. Даниил, архи-
еп. Кирилл Ростовский, епископы 
В. и Досифей Крутицкий вместе с 
«архимандриты, и игумены, и свя
щенными соборы» освящали ц. Воз
несения Господня в великокняжес
кой резиденции в с. Коломенском, 
воздвигнутую в честь рождения 
наследника престола — буд. царя 
Иоанна IVВасильевича. В кон. нояб.— 
нач. дек. 1533 г., во время предсмерт
ной болезни Василия III, В. в числе 
немногих имел право посещать вел. 
князя, обсуждал с ним его завеща
ние и монашеский постриг. 3 дек. 
1533 г. вместе с митр. Даниилом В. 
причащал и соборовал вел. князя, 
4 дек. участвовал в его отпевании и 
погребении в Архангельском соборе 
Московского Кремля. 

В 1538 г. у В. произошел конфликт 
с В. П. Борисовым-Бороздиным, 
проводившим описание Коломен
ского у. Писец включил владения 
епископской кафедры «в черные 
дворы в розные десятки, да и в сот-
ную... городцким людем те его вла-
дычни дворы написали в черные 
дворы в тягло». В. подал жалобу 
Иоанну IV. Боярская дума от имени 
вел. князя 3 авг. 1538 г. выдала епис
копу жалованную тарханно-несуди-
мую грамоту, по к-рой спорные дво
ры были возвращены кафедре. 5 -
6 февр. 1539 г. В. участвовал в из
брании митр. св. Иоасафа (Скрипи-
цына). 16 марта 1542 г. Коломен
ский епископ присутствовал на по-
ставлении в митрополита свт. Мака
рия, с к-рым В. состоял в дальнем 
родстве. При В. в Коломне по пове
лению вел. кн. Василия III вместо 
деревянного был построен камен
ный кремль (1525-1530), имевший 
неск. въездных башен-ворот, укра
шенных рельефными изображения
ми на сюжеты Свящ. Писания. В Бо
гоявленской ц., за посадом в Колом
не, при слиянии Оки и Москвы-
реки, хранилась серебряная панагия 
В.— вклад архиерея в храм («сина-

лайна, серебром облажена, золочена, 
в главе камышек червчет») (Города 
России XVI в. С. 66). 

В мае 1542 г. В. по неизвестным 
причинам был изгнан с кафедры и 
отправлен в Пешношский мон-рь. 
Возможно, это было следствием во
енного переворота 2 янв. 1542 г., 
когда к власти вернулись князья 
Шуйские, ранее отстраненные от 
управления страной Вельскими. 
Шуйские вновь возглавили Бояр
скую думу и убрали из руководства 
Церкви не только своих противни
ков (митр. Иоасафа), но и наиболее 
крупных деятелей, в числе к-рых 
оказался и В. 

Влияние сосланного архиерея на 
церковные дела было восстановлено 
в нач. 50-х гг. XVI в., очевидно, по
сле возвышения на царской службе 
его родственника — дьяка И. Г. Кло-
букова (f 1573), а также беседы В. 
с Иоанном Грозным, состоявшейся 
в мае 1553 г., во время посещения 
царем Пешношского мон-ря. Курб
ский в своей «Истории» напоминал 
Иоанну Грозному, что во время этой 
встречи В. советовал царю не иметь 
в своем окружении людей мудрее 
себя, т. к. это ослабит его власть: 
«И аще хощеши самодержец быти, 
не держи собе советника ни едина-
го мудрейшаго собя, понеже сам еси 
всех лутчши; тако будеши тверд на 
царстве, и всех имети будеши в ру
ках своих. И аще будеши имел муд
рейших близу собя, по нужде буде
ши послушен им». Обращаясь к В., 
Курбский обвиняет его в разжига
нии склонности царя к жестокости: 
«Только от тебя, Васьяна Топорко
ва, царь, будучи прелютостию на
квашен, всех тех предреченных раз
личными смерти погубил» (РИБ. 
Т. 31. Стб. 212, 217.) Курбский назы
вает В. («Васьяна бесного») среди 
участников Собора по делу благове
щенского свящ. Сильвестра и околь
ничего А. Ф. Адашева-Ольгова (авг. 
1560), однако это представляется 
маловероятным, т. к. архиереи, пре
бывавшие на покое, как правило, к 
участию в Соборе не привлекались. 
Впрочем, в эпоху Иоанна Грозного 
отступления от традиции случались 
часто. 

В описаниях Пешношского мон-ря, 
изданных в XIX в., ничего не сооб
щается о могиле В., видимо, она 
была утрачена в Смутное время. 
И. П. Барсов приписывал В. созда
ние «Послания Сильвестра» к царю 
Иоанну Грозному. 
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A.B. Кузьмин, 
архим. Макарий (Веретенников) 

ВАССИАН (Чудновский Васи
лий Иванович; 16.12.1805, г. Бело-
полье Сумского у. Слободско-Укра
инской губ.— 3.01.1883, Пермь), еп. 
Пермский и Верхотурский. Из се
мьи священника. Обучался в Харь
ковском коллегиуме (1821-1827), 
к-рый окончил с серебряной меда
лью, затем в КДА (1827-1831), где 

Вассиан (Чудновский), 
еп. Пермский. Фотография. 
Кон. 70-х гг. XIX в. (РГИА) 
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10 февр. 1829 г. был пострижен в 
монашество. По окончании курса 
со степенью магистра богословия 
30 сент. 1831 г. определен в Волын
скую ДС инспектором и профессо
ром церковно-библейской истории 
и нем. языка. В том же году 4 окт. ру
коположен во иеромонаха. 29 окт. 
1833 г. назначен инспектором в Оло
нецкую ДС, где преподавал слав, и 
греч. языки, Свящ. Писание и пат
ристику, неоднократно исполнял обя
занности ректора, состоял членом 
Олонецкой консистории (с 23 дек. 
1840). 1 сент. 1841 г. переведен в Ас
траханскую ДС инспектором и про
фессором церковно-библейской ис
тории, археологии и канонического 
права. С 20 янв. 1843 г. являлся на
стоятелем Покрово-Болдинского 
мон-ря Астраханской губ., 21 дек. 
возведен в сан архимандрита. 9 мая 
1844 г. назначен исполняющим обя
занности ректора, 28 февр. 1846 г.— 
ректором ДС и настоятелем астра
ханского в честь Преображения Гос
подня мон-ря с оставлением в его 
ведении также Покрово-Болдин
ского мон-ря. 3 дек. 1844 г. опреде
лен благочинным мон-рей Астра
ханской епархии. 21 февр. 1854 г. 
получил назначение на должности 
ректора в Черниговскую ДС и на
стоятеля Елецкого черниговского в 
честь Успения Пресв. Богородицы 
мон-ря, с 27 янв. 1860 г. настоятель 
нежинского в честь Благовещения 
Пресв. Богородицы мон-ря, с 6 мая 
1861 г. настоятель новгород-север-
ского в честь Преображения Господ
ня мон-ря. Состоял членом епархи
ального тюремного комитета, коми
тета по составлению церковных и 
монастырских описей, редактором 
«Черниговских ЕЙ» и благочинным 
мон-рей. 

В 1865 г. В. был вызван на чреду 
священнослужения в С.-Петербург. 
9 нояб. 1866 г. назначен, 21 нояб. 
хиротонисан во епископа Екатерин
бургского, вик. Пермской епархии. 
После смерти Пермского архиеп. 
Неофита (Соснина) в авг. 1868 г. 
управлял епархией. В. ежегодно 
обозревал вверенное ему вик-ство. 
Им были освящены храмы: в честь 
Владимирской иконы Божией Ма
тери в с. Чердынцево (1868), Успен
ский храм Березовского завода 
(1874), Максимилиановская ц. в 
Екатеринбурге (1876). За заботы 
по благоустройству Екатеринбург
ского ДУ имел благодарность Си
нода (4 февр. 1870). 

9 сент. 1876 г. В. был поставлен на 
Пермскую кафедру. Назначенный 
управляющим епархией в преклон
ном возрасте (в 71 год) и отличаясь 
«чрезмерной добротой», В. вскоре 
полностью попал под влияние слу
жащих духовной консистории, власть 
к-рых была столь велика, что архи
ерей не раз был вынужден менять 
принятые решения, исправлять ре
золюции. Данные факты возмущали 
духовенство и мирян, требовавших 
перемен в епархиальном управле
нии, к-рые произошли после назна
чения нового архипастыря — еп. 
Ефрема (Рязанова). 

В. был хорошим воспитателем, 
пользовался любовью учеников. По 
желанию духовенства в духовно-
учебных заведениях Пермской епар
хии была учреждена стипендия его 
имени. Характерной чертой В. была 
любовь к молитве — церковной и 
келейной. Награжден орденами: св. 
Анны 2-й и 1-й степени (1849,1868), 
св. Анны 2-й степени, украшенной 
имп. короной (1854), св. Владимира 
3-й и 2-й степени (1866, 1881). По
гребен в кафедральном соборе Ека
теринбурга. 
Соч.: Речь, произнесенная по случаю откры
тия в Астрахани жен. отд-ния Попечитель
ного комитета о тюрьмах. Астрахань, 1853 
Описание астраханского второклассного 
Спасо-Преображенского муж. мон-ря, сост. 
в 1851 г. / / Астраханские ЕВ. 1893. №14/15 
С. 409-418; № 16. С. 449-469; № 17. С. 475-
483; № 18. С. 511-522; № 19. С. 545-550 
№ 20. С. 565-570; № 21. С. 586-597; № 22. 
С. 628-634. 
Αρχ.: РГИА. Ф. 796. Оп. 439. № 207 (форм, 
список); РНБ ОР. Ф. 102. № 432. Л. 62. 
Лит.: Попов Е. Великопермская и пермская 
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преосв. Вассиана] // Пермские ЕВ. 1883. 
№ 4. С. 27-37; Шестаков И. Начало Екате
ринбургской епархии. СПб., 1914. С. 5-9; 
Лавринов В., прот. Екатеринбургская епар
хия: События. Люди. Храмы. Екатеринбург, 
2001. С. 133, 193. 

Т. А. Богданова 

ВАССИАН I (Рыло) (f 23 марта 
1481, Ростов), свт. (пам. 23 марта, 
6 июля — в Соборе Радонежских 
святых, 23 мая — в Соборе Ростово-
Ярославских святых), архиеп. Рос
товский, Ярославский и Белозер
ский. 

Согласно «Летописцу о Ростов
ских архиереях» (XVHI-XIX вв.), 
В. род. недалеко от Ростова, в мес
течке на р. Луге. Став Ростовским 
архиепископом, он устроил здесь 
уединенную молитвенную келью 
(в XIX в. дер. Рылово). Др. источ
ники местом рождения В. называют 

окрестности Волоколамска. Прозви
ще Рыло святитель получил за то, 
что, по свидетельству «Летописца», 
любил рыть большие пруды. В XIX в. 
в селах Воржа и Песошня — бывш. 
вотчинах Ростовских архиереев — 
существовали 2 пруда, выкопанные, 
по преданию, при В. 

Буд. святитель подвизался в Паф-
нутиевом воровском в честь Рожде
ства Пресв. Богородицы мон-ре (ос
нован в 1444), был учеником прп. 
Пафнутия Боровского. В 1455 г. стал 
игуменом Троице-Сергиева мон-ря. 
Уже в первые годы своего настоя
тельства В. пользовался особым до
верием вел. кн. Василия II Василье
вича, в 1458-1459 гг. по поручению 
вел. князя и свт. Ионы, митр. Мос
ковского и всея Руси, В. вместе с 
Кассианом, игум. Кириллова Бело
зерского в честь Успения Пресв. Бо
городицы мон-ря, ездил в Литву, где 
должен был убедить духовенство 
Западнорусской митрополии не при
нимать присланного из Рима митр. 
Григория (Болгарина) и сохранить 
верность Московскому митропо
литу. Поручение игумен выполнил 
успешно, судя по тому что кнг. Ана
стасия, вдова киевского кн. Алек
сандра Владимировича, по общему 
решению своих сыновей, архиманд
рита Киево-Печерского мон-ря, «кня
зей и панов» дала крупный вклад 
в подмосковную Троицкую обитель 
(АСЭИ. Т. 1. № 279). За время 
настоятельства В. Троице-Сергиев 
мон-рь значительно расширил свои 
земельные владения в Костромском, 
Переяславском, Дмитровском, Уг
личском, Бежецком, Московском 
уездах. Сохранилось большое число 
тарханных и несудимых, льготных 
оброчных грамот, данных обители 
вел. князьями Василием II и Иоан
ном III Васильевичем, а также удель
ным дмитровским кн. Юрием. Вел. 
кн. тверской Михаил Борисович дал 
В. жалованные грамоты на беспош
линный проход через Тверское кня
жество в р. Шексну монастырских 
рыболовецких судов и людей и, 
кроме того, на проезд «павозки с 
солью» по Волге и провоз монас
тырского товара до Новгорода и об
ратно. 

В 1466 г. В. был поставлен архи
мандритом великокняжеского Спас
ского (см. Новоспасский московский 
в честь Преображения Господня) 
мон-ря. 13 дек. 1467 г. состоялась 
хиротония В. во архиепископа Рос
товского, к-рую возглавил митр. 



Филипп, 25 дек. В. приехал в Ростов. 
(Его предшественник на Ростовской 
кафедре свт. Трифон также был хи
ротонисан из настоятелей Спасско
го мон-ря и являлся духовником 
вел. кн. Василия II, что свидетель
ствует об особом внимании вел. кня
зей к Ростовской кафедре.) 

В. участвовал во всех важных со
бытиях церковной и политической 
жизни Руси в 70 — нач. 80-х гг. XV в. 
В 1472 г. он присутствовал при хи
ротонии Рязанского ей. Феодо
сия и свт. Феофила, архиеп. Нов
городского, при закладке нового 
Успенского собора в Московском 
Кремле и при обретении мощей 
Киприана, Фотия, Ионы и Петра, 
святителей Московских. В июне 
1473 г. участвовал в избрании и воз
ведении на митрополичий престол 
Геронтия. По мнению ряда истори
ков (Л. В. Черепнина, А. Н. Насоно
ва, И. М. Кудрявцева и др.), В. был 
идеологом объединения Руси во
круг Москвы. В 1471 г. он благосло
вил вел. кн. Иоанна III на поход 
против Новгорода. Очевидно, не без 
помощи В. в 1474 г. вел. кн. Иоанн 
приобрел 2-ю часть Ростова, тем са
мым окончательно присоединив Рос
товское княжество к Москве. 

В 1478-1479 гг. между В. и митр. 
Геронтием шел спор о юрисдикции 
мон-рей, основанных князьями и 
поэтому традиционно не подчиняв
шихся суду епархиального архиерея 
«опричь духовных дел» и не платив
ших пошлины в казну архиерейско
го дома (что является нарушением 
церковных канонов). Ростовский 
архиепископ решил распространить 
свою власть на находившийся на 
территории его епархии Кириллов 
Белозерский мон-рь, к-рый со вре
мени своего основания находился 
под патронатом удельных белозер-
ских князей, и назначил в мон-рь 
игумена. Верейско-белозерский кн. 
Михаил Андреевич, ссылаясь на 
грамоту основателя мон-ря прп. Ки
рилла Белозерского, пожаловался 
на В. митрополиту, к-рый повелел 
архиепископу не вступаться в дела 
мон-ря, не судить игумена и братию 
«опричь духовных дел» и не взимать 
с них пошлины. В. обратился с жа
лобами к вел. князю и Собору епис
копов и просил «суда с митрополи
том по правилом». Митр. Геронтий, 
«убояся соборного суда», уступил: 
грамота, выданная кн. Михаилу Ан
дреевичу, была у него отобрана и ра
зорвана. Однако впосл. Иоанн III 

ВАССИАН I (РЫЛО) 

выступил против В., к-рый попы
тался установить свою власть над 
селами устюжского кафедрального 
собора, находившегося под патрона
том вел. князя. 

4 апр. 1479 г. В. вместе с игум. Паи-
сием крестил в Троице-Сергиевом 
мон-ре Василия, сына вел. кн. Иоан
на III (впосл. вел. кн. Василий III 
Иоаннович). 12 авг. того же года В. 
участвовал в освящении кремлев
ского Успенского собора, 24 авг.— 
в перенесении мощей свт. Петра, 
27 авг.— в перенесении мощей свя
тителей Киприана, Фотия, Ионы. 
Осенью того же года В. был пригла
шен вел. князем принять участие в 
разрешении спора о том, как должен 
идти крестный ход при освящении 
храма — по солнцу («посолонь») или 
против солнца (спор возник в связи 
с освящением Успенского собора, 
когда митр. Геронтий шел с крест
ным ходом против солнца). В. во
преки мнению митр. Геронтия на
стаивал на хождении «посолонь», но 
определенного решения принято не 
было («много спирашася, не обрето-
ша истины»). Весной 1480 г. В. стал 
посредником между вел. князем и 
его мятежными братьями: князьями 
Андреем Суздальским и Борисом 
Волоколамским, к-рых святитель 
дважды посетил в Новгородской 
земле, передавая им предложения 
Иоанна III. 

Во время похода хана Ахмата на 
Русь в 1480 г. В. вместе с митро
политом остался в Москве. Бояре 
И. В. Ощера, Г. А. Мамон и др. сове
товали вел. князю пойти на уступ
ки Ахмату. Иоанн, чье войско нахо
дилось на берегу р. Угры, напротив 
татар, армии, колебался и, по сведе
ниям нек-рых летописей, вел пере
говоры с Ахматом. В. написал рус. 
правителю «Послание на Угру», где 
призывал «крепко стояти за право
славное христианство и за свое оте
чество противу безбожному бесер-
менству», следуя примеру блгв. кн. 
Димитрия Иоанновича Донского, и 
обещал мученические венцы погиб
шим воинам. Своей архипастыр
ской властью святитель освободил 
Иоанна III от «клятвы» — «еже не 
поднимати руки против царя», и до
казывал, что никаких законных прав 
на власть над Русью татар, хан — са
мозваный царь — не имеет. Батый, 
разбойнически завладевший рус. 
землями, не был «ни царь, ни от 
рода царска», поэтому Иоанну III не 
следует ему подчиняться. Вел. князь 
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должен покаяться в грехах и пра
вить справедливо, тогда он, подоб
но Моисею, освободит Русь — «но
вый Израиль» от «нового фараона» 
Ахмата. Наряду с «Посланием на 
Угру» Я. С. Лурье связывал с твор
чеством В. рассказ о «Стоянии на 
Угре», восходящий к Ростовскому 
летописному своду 80-х гг. XV в. 
и сохранившийся в Типографской 
и др. более поздних летописях. «По
слание на Угру» оказало влияние на 
рассказ о событиях 1480 г. в Устюж
ской летописи и кратком Кирилло-
Белозерском летописце. 

Святитель не оставлял своим 
попечением и Ростовскую землю. 
В 1473 г. на своем дворе в Рос
тове В. освятил храм во имя Крес
тителя Господня Иоанна Предтечи. 
В 1474 г. архиепископ переложил 
в новую раку и торжественно поста
вил в ростовском Успенском соборе 
мощи Ростовского еп. св. Исайи, 
к-рые много лет «в великом небре
жении» стояли в притворе храма. 
После переноса мощей состоялось 
прославление свт. Исайи, было со
ставлено его житие. Φ. Γ Спасский 
предполагал участие В. в создании 
службы Владимирской иконе Божи-
ей Матери, принесенной в Москву 
из Владимира в 1480 г. в связи с 
угрозой нашествия войск Ахмата. 
Вероятно, в эти же годы в Ростов 
был принесен список с этой иконы, 
ставший городской святыней. 

По заказу святителя, бывшего 
тогда игуменом Троице-Сергиева 
мон-ря, мастер Амвросий изготовил 
икону-складень, ковчег-мощевик и 
крест (хранятся в СПГИАХМЗ). 
В 1481 г., за неск. месяцев до своей 
кончины, В. на свои средства зака
зал иконописцам Дионисию «да по
пу Тимофею, да Ярцу, да Коне» на
писать иконостас для московского 
Успенского собора. 

В. погребен в ростовском Успен
ском соборе. В ростовских святцах 
из собр. А. А. Титова (XVIII в.) под 
23 марта упоминается имя «иже во 
святых отца нашего Вассиана, епис
копа Ростовскаго, преставился в 
лето 1481». В «Списке угодников 
Божиих, подвизавшихся в пределах 
Ярославской епархии», составлен
ном в кон. XIX в., назван «блажен
ный Вассиан I, архиепископ Рос
товский, Ярославский и Белоезер-
ский». Местная канонизация В. под
тверждена включением его имени 
в Собор Ростово-Ярославских свя
тых, празднование к-рому было 



ВАССИАН I (РЫЛО) - ВАССИАН II (САНИН) 

установлено в 1964 г., и в Собор Ра
донежских святых, установленный 
в 1981 г. 

Иконография. Отдельные изоб
ражения В. неизвестны. В ростов
ском храме в честь Толгской иконы 
Божией Матери находится икона 
«Собор Ростовских чудотворцев» 
(кон. XIX — нач. XX в.), на к-рой 
среди Ростовских святителей изоб
ражен В. (надпись на нимбе: «Св. 
Васиан, архиеп. рост.»). У святителя 
продолговатое лицо с широко по
ставленными глазами, длинная се
дая борода, волосы прядями лежат 
на плечах. В одной руке он держит 
Евангелие, пальцы другой сложены 
в двуперстном благословении. 
Соч.: ПСРЛ. Л., 1925. Т. 4. С. 517-523; СПб., 
1856. Т. 6. С. 225-230; СПб., 1859. Т. 8. 
С. 207-213; СПб., 1910. Т. 20. С. 340-344; М.; 
Л., 1959. Т. 26. С. 266-273; ПЛДР. 2-я пол. 
XV в. М, 1982. С. 521-537. 
Ист.: ПСРЛ. Т. 6. С. 128, 192, 221-233; Т. 8. 
С. 69, 153, 163, 169, 172, 178, 200, 201-203, 
206; Т. 4. С. 149; Т. 5. С. 274; ААЭ. Т. 1. № 85; 
АСЭИ. Т. 1. № 254-255, 260-265, 269-278, 
280, 289-299, 304-309, 311-323, 337, 343, 
558; Т. 2. № 234, 315; Т. 3. № 281; Список 
угодников Божиих, подвизавшихся в преде
лах Ярославской епархии / / Ярославские 
ЕВ. 1887. № 22. Ч. неофиц. Стб. 360; Летопи
сец о Ростовских архиереях / С примеч. 
А. А. Титова. СПб., 1890. С. 9, 15-16; Ти
тов А. А. Описание славяно-рус. рукописей. 
СПб., 1901. Т. 1. Ч. 2. № 604. С. 330; № 657. 
С. 353. 

Лит.: Титов А. А. Ростовская иерархия: 
Мат-лы для истории РЦ. М., 1890. С. 47-52 
Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. С. 553 
Димитрий (Самбикин). Месяцеслов. Март. 
С. 130-134; Голубинский. Канонизация свя
тых. С. 81; Ключевский. Жития святых. С. 24, 
204-206; Кудрявцев И. М. «Послание на 
Угру» Вассиана Рыло как памятник публи
цистики XV в. / / ТОДРЛ. 1951. Т. 8. С. 158-
186; Спасский Ф. Г. Рус. литург. творчество 
(по совр. Минеям). П., 1956. С. 133-134; Че-
репнин Л. В. Образование Рус. централи
зованного гос-ва в XIV-XV вв. М., 1960. 
С. 882; он же. Рус. феодальные архивы. М.; 
Л., 1948-1954. Т. 1. С. 180; Т. 2. С. 183-184, 
191-194;ЛурьеЯ. С. Новонайденныйрассказ 
о «стоянии на Угре» / / ТОДРЛ. Т. 18. 1962. 
С. 289-293; он же. Общерус. летописи XIV-
XV вв. Л., 1976. С. 218-219, 233, 244-247; 
он же. Конец золотоордынского ига («Угор-
щина») в истории и литературе // РЛ. 1982. 
№ 2. С. 55, 64-65; он же. Вассиан Рыло // 
СККДР. Вып. 2. Ч. 1. С. 123-124; Насонов А. Н. 
История рус. летописания XI — нач. XVIII в. 
М., 1969. С. 308, 314, 328, 334, 340, 351; Ма
карий. История РЦ. Кн. 4. Ч. 2. С. 27-28; 
Вахрина В. И. Икона Ростовских святителей 
Леонтия, Исайи, Игнатия: К истории иконогр. 
ростовских святых // Искусство христ. мира. 
М., 2001. Вып. 5. С. 111-126; она же. К исто
рии почитания чудотворной Владимирской-
Ростовской иконы Пресв. Богородицы в Ус
пенском соборе Ростова Великого // Там же. 
2002. Вып. 6. С. 197-213. 

В. И. Вахрина 
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1515, Москва), архиеп. Ростовский 
и Ярославский. Сын мелкого волоц-
кого землевладельца И. Г. Санина 
( t между 1475-1479), младший брат 
прп. Иосифа Волоцкого. В. от «юно
сти сопребывал» с прп. Иосифом. Мо
нашеский постриг принял от руки 
прп. Пафнутия Боровского (f 1477), 
после пострига для духовного руко
водства был вручен, очевидно, прп. 
Иосифу, впосл. вспоминавшему об 
этом. В. поддержал брата в его наме
рении ввести общежительный устав 
в Пафнутиевом воровском в честь 
Рождества Пресв. Богородицымон-ре. 
Поскольку планы прп. Иосифа встре
тили сопротивление со стороны бра
тии, преподобный вместе с неск. ино
ками, среди к-рых был В., покинул 
обитель. 

Вместе с прп. Иосифом В. подвизал
ся в Иосифовом Волоколамском в честь 
Успения Пресв. Богородицы мон-ре, 
где произошло разлучение братьев; 
позднее В. неск. раз посещал волоц
кого игумена в его обители. О рас
ставании прп. Иосифа и В. извест
но из письма Иосифа брату, напи
санного в период пребывания на 
первосвятительской кафедре митр. 
Зосимы, «осквернивъшаго святитель
ский великий престол», т. е. в 1491— 
1494 гг. Прп. Иосиф призывал брата 
к совместной борьбе против ереси 
жидовствующих. Из послания ста
новится известно, что В. в Москве 
говорил о еретиках с Суздальским 
еп. Нифонтом и вел. кн. Иоанном III 
Васильевичем. (Будучи в столице, В. 
узнал о чудесной помощи мч. Ники
ты «некоему человеку-поселянину», 
свидетельство об этом сохранил 
Иосифо-Волоколамский Патерик.) 

Не позднее 1502 г., когда влияние 
покровителей еретиков (снохи вел. 
князя Елены Волошанки и внука 
Димитрия Иоанновича') при дворе 
вел. князя стало ослабевать, В. был 
поставлен игуменом Симонова Но
вого в честь Успения Пресв. Богоро
дицы мон-ря. В июле того года В. 
получил новую жалованную грамо
ту от Иоанна III на владения обите
ли. В. настоятельствовал в Симоно-
вом мон-ре 4 года и за это время по
лучил также жалованные грамоты 
на земли, находившиеся в уделах 
близких к прп. Иосифу князей — 
Юрия Иоанновича Дмитровского и 
Иоанна Борисовича Рузского. При 
В. в мон-ре подвизался его племян
ник, духовный писатель и книгопи-
сец инок Досифей (Топорков). 

18 янв. 1506 г. в Москве состоя
лась хиротония В. во архиепископа 
Ростовского и Ярославского, к-рую 
возглавил митр. Симон. До отъезда 
в епархию новопоставленный архи
ерей обсуждал с митрополитом и 
вел. князем дела своей епархии, о 
чем свидетельствует настольная 
грамота, выданная В. в июле 1506 г. 
Иоанну, настоятелю Кириллова Бе
лозерского в честь Успения Богоро
дицы мон-ря (в грамоте говорится 
о том, что Иоанн поставлен на игу
менство «по слову великого кня
зя»). При В. в Ростове шла построй
ка нового здания Успенского со
бора. 

В. неоднократно приезжал в Мос
кву, поддерживал прп. Иосифа, о 
чем известно из сочинений волоцко
го игумена. В послании В. А. Челяд-
нину прп. Иосиф писал о поноше
нии в свой адрес со стороны Васси
ана (Патрикеева), добавляя при 
этом: «А та, господине, татратка 
ныне у архиепископа у Васиана». 
В «Письме о нелюбках» говорится, 
что когда прп. Иосифу сообщили о 
еретичестве «у пустынников» в за
волжских обителях, то он «послал 
ту грамоту к Ростовъскому архи
епископу Васьяну, понежь в его ар-
хиепископьи. А в та времена Вась-
ян архиепископ на Москве был. 
И Васьян архиепискуп ту грамоту 
подал великому князю». 

После перехода Волоколамского 
мон-ря под патронат вел. князя у 
прп. Иосифа возник конфликт с 
Новгородским архиеп. св. Серапио-
ном, в епархии к-рого находился 
мон-рь. Конфликт рассматривался 
на Соборе в 1509 г., лишившем сана 
Новгородского владыку; по повеле
нию вел. князя Василия III и митр. 
Симона В. спрашивал архиеп. Сера-
пиона о причине отлучения им 
игум. Иосифа. Житие свт. Серапио-
на объясняет его сведение с престо
ла влиянием на митрополита В., ха
рактеризуя его «легка умом и лег-
чайша разумом». Между тем прп. 
Иосиф свидетельствует, что помимо 
его брата в качестве главного обви
нителя на Соборе против Новгород
ского владыки выступал игум. Нил 
(Послания Иосифа Волоцкого. 
С. 222-223). 8 июля 1509 г. прп. 
Иосифу была дана разрешительная 
грамота, его брат был среди участ
ников этого Собора. 3 авг. 1511 г. 
Ростовский архиепископ возглавил 
интронизацию нового Предстоятеля 
Русской Церкви — митр. Варлаама. 



ВАССИАН II (САНИН) - ВАССИАН И ИОНА ПЕРТОМИНСКИЕ 

В. скончался в Москве, на по
дворье Ростовских архиереев в До
рогомилове, похоронен в ростов
ском Успенском соборе, место по
гребения утеряно. В кормовой кни
ге Иосифо-Волоколамского мон-ря 
под 28 авг. отмечена память В., при 
жизни сделавшего в мон-рь значи
тельный вклад — 730 р. 

В. является автором жития прп. 
Пафнутия Боровского, сохранивше
гося в 2 редакциях — отдельной и 
редакции, включенной свт. Мака
рием в майский том Великих Миней 
Четьих (последняя редакция не из
дана). Автор жития, отличающегося 
полнотой и подробностью, основы
вался на рассказах прп. Иосифа и 
др. учеников прп. Пафнутия — Ин
нокентия и Исайи. Житие содержит 
одно из ранних упоминаний об ико
нописце Дионисии, расписавшем 
монастырский храм. 

Опись Волоколамского мон-ря 
1545 г. называет ряд рукописей, пе
реписанных В. или принадлежав
ших ему: Псалтирь, сборник «ста
рой в два столбца, с начала писмо 
владыки Васиана Ростовскаго», 2 
Ирмология, один из к-рых перепи
сан В. 

В. был адресатом послания Н. Бу
лева, католика, врача вел. кн. Васи
лия III, письмо содержало пропаган
ду унии католич. и правосл. Церк
вей. Ни письмо Булева, ни ответ В. 
не сохранились, известен ответ Бу
леву анонимного автора. 
Соч.: Житие прп. Пафнутия Боровского, на
писанное Вассианом Саниным / Изд. и вступ. 
статья А. П. Кадлубовского / / Сб. Ист.-фи-
лол. об-ва при Ин-те кн. Безбородко. Нежин, 
1899. Т. 2. Отд. 2. С. 98-149; Жития святых 
в древнерус. письменности. Вып. 1: Тексты. 
Исслед. Мат-лы / Отв. ред., сост. и вступ. ст. 
М. С. Крутовой. М., 2002. С. 103-152. 
Ист.: АИ. Т. 1. С. 530; ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. М, 
2000. С. 539-540; Т. 6. Вып. 2. М., 2001. 
Стб. 375, 393, 405; Т. 13. Ч. 1. М„ 2000. С. 2, 
26; Леонид (Кавелин), en. Выписка из «оби
хода» Волоколамского Иосифова мон-ря 
кон. XVI в. о дачах в него для поминовения 
по умершим / / ЧОИДР. 1863. Кн. 4. С. 8; 
Иосиф, иером. Опись рукописей, перенесен
ных из б-ки Иосифова мон-ря в б-ку МДА. 
М, 1882. С. 20. № 66 (245); Строев П. Опи
сание рукописей мон-рей Волоколамского, 
Новый Иерусалим, Саввина Сторожевского, 
Пафнутьева Боровского. СПб., 1891. С. 100— 
101; Архив П. М. Строева / / РИБ. Пг., 1915. 
Т. 32. Стб. 126-127; Послания Иосифа Во-
лоцкого / Подгот. текста А. А. Зимина и 
Я. С. Лурье. М.; Л., 1959. С. 127, 173-175, 
254-255, 329-331, 368; Книжные центры 
Древней Руси. С. 28, 30, 36, 60, 85, 87; Древ
нерус. патерики: Киево-Печерский патерик. 
Волоколамский патерик / Изд. подгот.: 
Л. А. Ольшевская и С. Н. Травников. М., 
1999. 

Лит.: Крылов А. Иерархи Ростовско-Яро-
славской паствы, в преемственном порядке, 
с 992 г. до настоящего времени. Ярославль, 
1864. С. 103-105; Хрущев И. Исследование 
о соч. Иосифа Санина. СПб., 1868. С. 38,130; 
Жмакин В. И. Памятник рус. противукатоли-
ческой полемики XVI в. / / ЖМНП. 1880. 
Οκτ. Ч. 211. С. 319-332; Строев. Списки 
иерархов. Стб. 150, 332; Макарий. История 
РЦ. Кн. 3. С. 370, 377; Кн. 4. Ч. 1. С. 64, 85, 
87, 108,207,271,342; Титов А. А. Ростовская 
иерархия. М., 1890. С. 53-54; Токмаков И. Ф. 
Ист. и археологическое описание Моск. став-
ропигиального первокл. Симонова мон-ря. 
М., 1896. Вып. 2. С. 101; Майков Л. Н. По
следние труды / / ИОРЯС. 1900. Т. 5. Кн. 2. 
С. 389-390; Казакова Η. Α., Лурье Я. С. Анти
феодальные еретические движения на Руси 
XIV - нач. XVI в. М.; Л., 1955. № 26. С. 4 3 3 -
435; Моисеева Г. Н. Житие Новгородского 
архиеп. Серапиона / / ТОДРЛ. Т. 21. М.; Л., 
1965. С. 147-165; Зимин А. А. Крупная фео
дальная вотчина и соц.-полит. борьба в Рос
сии (кон. XV-XVI в.). М., 1977. С. 39-43,46, 
48, 64,74,85-86,100,108, 201, 282-283,307-
308; Лурье Я. С. Вассиан Санин / / СККДР. 
Вып. 2 . 4 . 1.С. 125-126. 

Архим. Макарий (Веретенников) 

ВАССИАН И ИОНА ПЕРТО 
МИНСКИЕ ( t 1566 или июнь 1561), 
преподобные (пам. 12 июня, 5 июня, 
в 3-е воскресенье по Пятидесят
нице — в Соборе Новгородских свя
тых, в субботу между 31 окт. и 
6 нояб.— в Соборе Карельских свя
тых и 9 авг.— в Соборе Соловецких 
святых). Рассказ о гибели В. и И. 
и их посмертных чудотворениях со
держится в «Сказании о проявле
нии, и о обретении, и о чудесех пре
подобных отец наших Васссиана и 
Ионы, иже на приморий Студенаго 
моря, великаго окияна, в затоце, во 

Преподобные Вассиан и Иона 
Пертоминские. Икона. 

2-я пол. XIX в. (АМИИ) 

Унских нарицаемых рогах, Пер-
томинских чудотворцев». По на
блюдениям О. А. Белобровой и 
А. Н. Симонова, «Сказание» извест
но в 3 редакциях: краткой, создан
ной до 1644 г. (РНБ. Погод. № 810, 
60-70-е гг. XVII в. ), пространной, 
значительно обработанной, содер
жащей вступление, заключение и 
5 (в нек-рых списках 7) дополни
тельных чудес, а также рассказ о по
сещении мон-ря Петром I Алексе
евичем и об освидетельствовании 
мощей В. и И., известный в неск. ва
риантах и появившийся в 1-й четв. 
XVIII в. (один из списков этой ре
дакции помещен в «Памятной кни
ге Пертоминского мон-ря» — БАН. 
Арханг. Д. 596,1822 г.). Особая (точ
нее, проложная) редакция «Ска
зания» читается в Соловецком Па
терике (РНБ. Соф. № 452, кон. 
XVII в.), одним из ее источников 
был Соловецкий летописец. 

Представляя собой уникальный 
документ, содержащий сведения о 
повседневной жизни севернорус. 
мон-рей, «Сказание», однако, не со
общает ничего о жизни самих Пер-
томинских чудотворцев. Известно, 
что они были монахами Соловец
кого в честь Преображения Господ
ня мон-ря и учениками свт. Филип
па (Колычева). Выполняя монас
тырское послушание, В. и И., а так
же 5 «бельцов» перевозили известь 
из устья р. Двины. Их карбас попал 
в сильный шторм и утонул. Тела 
святых вынесло волнами на берег 
в Унской губе (залив в Белом м.). 
«Сказание» относит кончину препо
добных к 1566 г., Соловецкий ле
тописец — к 1561 г. Жители с. Луда, 
выехавшие на морской промысел, 
увидели множество ворон там, где 
лежали тела иноков. Неведомая 
сила отгоняла птиц от мощей свя
тых, рыбаки обрели их неповреж
денными и решили перенести в цер
ковь с. Луда. Из-за сильного тума
на рыбаки сбились с пути и приста
ли к берегу там, откуда отплыли. 
Ночью им явились во сне В. и И. и 
повелели положить их «на пустом 
сем месте, под великою сосною, 
вышше, противно тогожде места, на 
немже первее обретосте» («Сказа
ние» пространной редакции. РНБ. 
Сол. № 182/182. Л. 185, XVIII-

XIX вв.). 
В июне 1599 г. старец Троице-Сер-

гиева мон-ря Мамант, управлявший 
соляными варницами Троицкой 
обители в Унском посаде, из-за 



встречного ветра простоял в Унской 
губе 4 дня. Во сне старцу явились В. 
и И., назвали свои имена и расска
зали историю своей гибели. Святые 
попросили отслужить на их могиле 
панихиду и поставить часовню, в 
награду обещая попутный ветер. 
Старец Мамант исполнил повеле
ние, и 12 июня часовня была постав
лена. Впосл. промысловики, спасен
ные от бури, оставляли в ней день
ги и свечи в благодарность за по
мощь святых. В 1617 г. близ часовни 
поселился некий старец, к нему со
бралась братия, и составился Пер-
томинский в честь Преображения 
Господня мон-ръ (ныне пос. Перто-
минск в 120 км от г. Архангельска). 
Монахи поставили церковь, и иером. 
Ефрем отправился в Вологду за ан
тиминсом, но на обратном пути был 
убит «литовскими людьми». Опаса
ясь их нападений, монахи покинули 
обитель. В 1619 г., во время настоя
тельства иером. Иакова, храм в мон-
ре был освящен в честь Преображе
ния Господня, в часовне над моща
ми В. и И. устроена рака. К этому 
времени, видимо, относятся первые 
попытки канонизации святых. «Ска
зание» свидетельствует, что иером. 
Иаков пытался обрести мощи В. и 
И. Он и иером. Авраамий раскопа
ли землю в часовне и открыли гроб. 
Авраамий «от невежества и просто
ты своея» дерзко коснулся ног одно
го из святых, но неведомая сила от
бросила его от мощей, после чего он 
пролежал в расслаблении 2 дня и не 
мог говорить. 

В. и И. весьма почитались среди 
жителей Поморья, основным заня
тием к-рых был морской промысел. 
Во 2-й пол. XVII в. святые были уже 
известны далеко за пределами это
го региона. Имена «преподобных 
отец Васияна и Германа, иж на мори 
на Унских рогах» без указания дня 
памяти внес в свой Месяцеслов ке
ларь Троице-Сергиева мон-ря Си
мон (Азарьин) (РГБ. МДА. № 201. 
Л. 335 об., сер. 50-х гг. XVII в.). 
Строитель Пертоминского мон-ря 
Михаил Харзеев (1675-1689) ездил 
в Москву и рассказал царю Феодо-
ру Алексеевичу и царевнам «о учени
ках святителя Филиппа». Память В. 
и И. указана под 9 апр. в Кайдалов-
ских святцах (кон. XVII в.) и под 
6 нояб. в «Описании о российских 
святых» (кон. XVII-XVIII в.). 

В 1694 г. царь Петр I, плывший 
вместе с архиеп. Афанасием (Люби
мовым) из Архангельска на Солов-

ВАССИАН И ИОНА ПЕРТОМИНСКИЕ 

ки, попал недалеко от Унской губы 
в сильный шторм. 2 июня царский 
корабль благополучно пристал к бе
регу, был отслужен благодарствен
ный молебен, а 5 июня архиепископ 
совершил всенощное бдение, за 
к-рым царь пел на клиросе и читал 
Апостол. После службы Петр пове
лел архиеп. Афанасию освидетель
ствовать мощи В. и И. Под спудом 
были обретены останки только од
ного святого — кого, осталось неиз
вестным. После освидетельствова
ния мощи были положены на преж
нее место. В благодарность за чудес
ное спасение Петр I пожертвовал на 
строительство монастырских стен 
200 р. и 60 р. на милостыню для бра
тии, а также рыбные и звериные 
ловли. В память о пребывании в 
обители царь срубил деревянный 
крест и установил его на берегу. На 
кресте он вырезал надпись на голл. 
и рус. языках: «Сей крест поставил 
капитан Петр в лето Христово 
1694». В 1805 г. по повелению имп. 
Александра I крест был перенесен в 
кафедральный собор Архангельска. 

После обретения мощей игумену 
мон-ря было велено «прийти в Мос
кву, да тамо сочинивше службу пре
подобным от чудес, повелением ца
ревым в тиснение предати». Однако 
соч. «О высочайших пришествиях 
великого государя царя и великого 
князя Петра Алексиевича... из цар
ствующего града Москвы на Двину 
к Архангельскому городу, троекрат
но бывших» (М., 1783), автором 
к-рого считается архиеп. Афанасий, 
не упоминает о канонизации святых 
в связи с посещением царя. Хотя, 
видимо, канонизация состоялась в 
годы пребывания архиеп. Афанасия 
на Холмогорской кафедре (1682— 
1702). «Сказание» сообщает, что ар
хиерей, долго не веривший в чудеса 
Пертоминских святых, после чудес
ного видения изменил свое отноше
ние к ним. В списке пространной 
редакции жития сер. XVIII в. (РНБ. 
Сол. № 189/189) помещены тро
парь, кондак и молитва В. и И., в 
списке XVIH-XIX вв. (РНБ. Сол. 
№ 182/182) — служба святым. 

Большинство чудес, содержащих
ся в «Сказании», рассказывают о 
помощи святых своей обители в го
ды неурожаев и голода. «Чудо о не
дороде» (Сол. № 182/182. Л. 205-
206а об.) повествует, как во время 
сильного голода по решению братии 
в город за пропитанием пошел каз
начей Варсонофий, в это время вся 

братия служила молебен у раки свя
тых. В городе казначей первым де
лом посетил дом купца Степана 
Дмитриева, к-рый по наущению 
жены Марии Александровны отка
зал Варсонофию. Днем Мария уви
дела сон, в к-ром неизвестные ей 
святые умоляли ее пожалеть голод
ных монахов. Проснувшись, она на 
иконе узнала явившихся ей во сне В. 
и И. Осознав свой грех, женщина 
попросила мужа найти приходив
шего к ним инока и дать мон-рю 
30 мер хлеба. Рассказ об этом чуде 
пертоминские монахи слышали от 
самой Марии Александровны. 

В 1764 г. мон-рь был упразднен, 
возобновлен в 1774 г., однако, по-
видимому, потом пришел в упадок. 
По свидетельству еп. Макария (Ми
ролюбива), в 1881 г. из монастыр
ских построек сохранился только 
каменный Преображенский собор, 
построенный в 1684 г. В нач. XX в. 
над мощами святых поставили по
священную им каменную церковь. 
Местная канонизация В. и И. была 
подтверждена включением их имен 
в Собор Вологодских святых, празд
нование к-рому было установлено 
в 1841 г., а также в Соборы Карель
ских и Новгородских святых, уста
новленные в 1974 и 1981 гг. Час
тицы мощей преподобных ныне хра
нятся в Покровской ц. близ г. Ки
риллова (Вологодская обл.). 

В лит-ре XIX в. Пертоминский 
мон-рь может именоваться Крес-
тиморовским (напр., у Зверинского. 
Т. 2. С. 264. № 1041), в связи с чем 
в агиологической лит-ре (у архиеп. 
Сергия (Спасского) в Месяцеслове 
(Т. 3. С. 554), Е. Е. Голубинского в 
«Истории канонизации русских свя
тых» (С. 319) и др.) встречаются со
общения о несуществовавшем свя
том — Вассиане Крестомировском 
(Крестиморовском, Кратемировском), 
под к-рым должен пониматься или 
Вассиан Пертоминский, или прп. 
Вассиан Строкинский. 
Ист.: Описание о российских святых. С. 161; 
Служба преподобным отцам Вассиану и 
Ионе, Пертоминский чудотворцам. СПб., 
1861. М, 19022. 
Лит.: ИРИ. Ч. 5. С. 509-510; Архангельский 
сб. или мат-лы для подробного описания Ар
хангельской губ. Архангельск, 1863. Ч. 1. 
С. 211; Досифей (Немчинов), архим. Летопи
сец Соловецкий на 4 столетия от основания 
Соловецкого мон-ря до нашего времени. М., 
1833. С. 30; ДАИ. СПб., 1867. Т. 10. № 71. 
С. 300-310; Макарий (Миролюбов), en. Ист.-
стат. описание заштатного Пертоминского 
муж. мон-ря // ЧОИДР. 1881. Ч. 4. С. 1-20; 
Зверинский. Т. 2. С. 1041; Добровольский И. 
Ист.-стат. описание Пертоминского мон-ря. 
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Архангельск, 1894; Никодим [Кононов], иером. 
Верное и краткое исчисление сколь можно 
было собрать преподобных отец соловецких. 
СПб., 1900. С. 15-16, 40-50, 93, 113-120; 
Ключевский. Древнерусские жития. С. 348; 
Яхонтов И. Жития св. севернорус. подвиж
ников Поморского края как ист. источник. 
Каз., 1881. С. 157-159, 297-305; Барсуков. 
Источники агиографии. Стб. 99-100; Сергий 
(Спасский). Месяцеслов. Т. 2. С. 178-179; Го-
лубинский. Канонизация святых. С. 133; Фи
ларет (Гумилевский). РСв. Июнь. С. 75-77; 
Дмитриев Л. А. Житийные повести рус. се
вера как памятники лит-ры XIII-XVII вв. Л., 
1973. С. 217,259; Соловецкий патерик. С. 70-
73; Белоброва О. Α., Симонов А. Н. Сказание 
о явлении и чудесах Вассиана и Ионы Пер-
томинских // СККДР. Вып. 3. Ч. 3. С. 454-457. 

Е. В. Романенко, А. А. Романова 

Иконография преподобных, вероят
но, разрабатывалась в иконописной па
лате Соловецкого мон-ря. В сводном 
Филимоновском иконописном подлин
нике (XVIII в.) под 15 сент. об облике 
святых сказано: «Иона подобием сед, 
брада доле Власиевы, и в схиме, ризы 
преподобническия. Вассиан подобием 
надсед, брада не доле Николины, схимы 
на плечах, ризы монашеския. На монас
тыре в гробнице (зри) между ими вели
ко древо именуемо рябина стоит». Схо
жие с данным описания святых под 
15 сент. приводятся в Перетцевском 
иконописном подлиннике (ИРЛИ. Колл. 
Перетца. № 524. Л. 61, 30-е гг. XIX в.) и 
в рукописи из собр. РНБ (А. II. 54. Л. 8, 
сер. XIX в.). 

Древние образы В. и И., упоминаемые 
в описях XVII-XVIII вв. церквей побе
режья Белого м., не сохранились. На 
иконах XIX в. святые представлены в 
рост, в развороте к центру, в монашес
ком облачении, в молении часто к обра
зу «Преображение Господне», располо
женному в верхней части иконы. Меж
ду святыми (или у их ног) помещено 
изображение каменной Преображен
ской ц. Пертоминского мон-ря. 

На иконографию В. и И. заметно по
влияли образы преподобных Зосимы и 
Савватия Соловецких. В 1828 г. капи
тан 1-го ранга Алексей Сарычев пожерт
вовал в мон-рь 2 хоругви, на одной из 
них были изображены преподобные Зо-
сима и Савватий Соловецкие, а на обо
роте — В. и И. В Соловецкой иконопис
ной мастерской в 60-х гг. XIX в. для по
морской церкви с. Луда была написана 
икона, где святые в схиме, с четками в 
руках изображены в нижней части ком
позиции (Вассиан справа). Между свя
тыми — изображение 5-главого белока
менного храма. Верхнюю часть иконы 
занимает размещенная в прямоуголь
ном клейме в облаках композиция «Пре
ображение Господне» (АМИИ). 

В кон. XIX — нач. XX в. Пертомин-
ский мон-рь заказывал небольшие ико
ны с изображением преподобных В. и 
И., предназначенные для раздачи и про
дажи богомольцам. Они повторяли ело-

жившуюся иконографию, но в сокра
щенном варианте: отсутствовала компо
зиция «Преображение Господне», мона
стырский храм был написан условно. На 
обороте одной из таких икон сохрани
лась внизу надпись: «Дарена сия икона 
отцем Апалосом 1905 года 18 марта 
И. Д. Мехрен в Пертоминском монас
тыре» (Мурманский краеведческий му
зей). Известна прорись с иконы XVIII в. 
«Новгородские чудотворцы», где изоб
ражение святого с надписью на нимбе 
«ÊACCÏAH'k» (возможно, прп. Вассиан Стро-
кинский) представлено в 6-м ряду спра
ва (Маркелов. Т. 1. С. 399). 
Лит.: Филимонов. Иконописный подлинник. 
С. 32; Маркелов. Святые Древней Руси. Т. 1. 
С. 618-619; Т. 2. С. 75-76. Воспроизведения 
несохранившихся до нашего времени изоб
ражений: Служба прп. отцам Вассиану и 
Ионе, Пертоминским чудотворцам. СПб., 
1861. Фронтиспис; Никодим [Кононов], иером. 
Верное и краткое исчисление... СПб., 1900. 
С. 93; Сказания о св. подвижниках Архан
гельской земли / Подгот. мон. Евфимия 
(Пащенко). Архангельск, 2002 (вкл. между 
с. 160-161). 

Т. М. Кольцова 

ВАССИАН КОШКА (Василий?; 
нач. XVI в.— май 1568, Иосифов 
волоколамский мон-рь), агиограф, 
переписчик книг. По-видимому, в 
сер. 20-х гг. XVI в. В. К. принял по
стриг в Иосифовом волоколамском 
в честь Успения Пресв. Богородицы 
мон-ре, был учеником книгописца 
прп. Фотия («старца Фатея, Ка-
сиянова ученика Босова» — РГБ. 
Ф. 113. № 530. Л. II об.), подви
завшегося в обители в 1509-1554 гг. 
Л. А. Ольшевская не исключает воз
можности того, что В. К. был знаком 
с прп. Максимом Греком и Вассиа-
ном (Патрикеевым), находившими
ся в Иосифо-Волоколамском мон-ре 
в заточении во 2-й пол. 20-х — 30-х гг. 
XVI в. 

По-видимому, уже в кон. 40-х гг. 
В. К. стал архимандритом Покров
ского Отмицкого (Вотмицкого) 
мон-ря в устье р. Тьмы (Тверской у). 
Из написанного В. К. жития прп. 
Фотия известно, что в кон. 1553 — 
нач. 1554 г. книжник уже не жил 
в Иосифо-Волоколамском мон-ре. 
Назначение В. К. архимандритом 
приходится на время еп-ства в Тве
ри свт. Акакия (1522-1567), позднее 
В. К. стал его духовником. Сведения 
о тверском периоде жизни В. К. со
держатся в 2 записях в сборниках, 
переписанных книжником (ГИМ. 
Син. № 927. Л. 1; РГБ. Ф. 113. 
№ 530. Л. II об.), в писцовой книге 
Тверского у., составленной в 1549 г. 
(Писцовые книги Моск. гос-ва. Ч. 1. 

Отд. 2. С. 287 и др.). Встречающееся 
в лит-ре мнение о том, что В. К. был 
архимандритом Возмицкого β честь 
Рождества Пресв. Богородицы мон-ря 
(П. М. Строев, В. О. Ключевский, 
И. У. Будовниц, Р. П. Дмитриева 
и др.), ошибочно. 

Ранее 1563 г. В. К. удалился на 
покой в Иосифо-Волоколамский 
мон-рь (в 1563-1564 вел записи во 
вкладной книге обители — ГИМ. 
Епарх. № 419. Л. 1-6, 128-129 об.). 
По-видимому, в сер. янв. 1567 г. он 
посетил своего духовного сына свт. 
Акакия в Жёлтиковом в честь Успе-

Пресв. Богородицы мон-ре, при
сутствовал при кончине святителя. 
Известие о смерти В. К. находится 
в дополнении к описи книг Иосифо-
Волоколамского мон-ря 1545 г.: 
«7076, майя... После архимандри
та Васияна Вотмицкаго, Фотеева 
ученика, осталось» 7 книг «его пис-
ма» (КЦДР. С. 40). Подробное опи
сание этих книг приводится в опи
сях монастырской б-ки 1573 и 1591 гг. 

Сохранилось неск. сборников, на
писанных частично или полностью 
В. К. и включающих в себя его со
чинения: хранящиеся в ГИМ — Син. 
№ 927. Епарх. № 114, 231, 258 (сб. 
№ 258 полностью переписан В. К.), 
419; хранящиеся в РГБ (все пол
ностью переписаны В. К.) — Ф. 113. 
№ 511, 517,530; Ф. 178. № 1257. Как 
и мн. др. постриженики Иосифо-Во
локоламского мон-ря, В. К. активно 
занимался сбором и перепиской 
произведений, созданных в стенах 
этой обители, особенно много их в 
рукописях РГБ. Ф. 178. № 1257 и 
ГИМ. Син. № 927. В. К. переписал 
Волоколамский Патерик и допол
нил его собственным сочинением — 
Житием прп. Фотия, его рукой пе
реписаны « Преподобнаго Иосифа 
игумена... от слова 11 духовный гра
моты, яко подобает настоятелю учи-
ти и наказывати сущих под ним», 
«Слово кратко», посвященное борь
бе между сторонниками и против
никами церковного землевладения, 
статья «О вражде старцев Кирилло-
Белозерского монастыря на иосиф
лян», житие прп. Кассиана Босого, 
наставника прп. Фотия, «Повесть» 
о прп. Пафнутии Боровском и др. 

Точно установлено авторство В. К. 
в отношении 2 произведений. Во 
2-й пол. 50-х — нач. 60-х гг. он на
писал житие прп. Фотия Волоко
ламского, основанное на рассказах 
о старце его учеников Феодосия 
Луковниковского и Исайи Ртищева, 
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1961. С. 177-185; Собрание Иосифо-Волоко
ламского мон-ря. Ф. 113. Дополнительная 
опись к печ. описанию иером. Иосифа 
«Опись рукописей...» (М., 1882) [Машино
пись]. М., 1972. С. 88-89, 95-96, 104-105; 
Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и 
соц.-полит. борьба в России (кон. XV-XVI в.). 
М., 1977 (по указ.); его же. Вкладные и за
писные книги Волоколамского мон-ря XVI в. 
/ / Из истории феодальной России: Статьи и 
очерки. Л., 1987. С. 77-78; Дмитриева Р. П. 
Вассиан, по прозвищу Кошка // СККДР. 
Вып. 2. Ч. 1. С. 119-120; Ольшевская Л. А. 
Вассиан Кошка — волоцкий агиограф XVI в. 
// Документальное и художественное в лит. 
произведении. Иваново, 1994. С. 133-148; 
Древнерус. патерики. С. 332-350, 383, 385, 
452-453,460; Плигузов А. И. Полемика в рус. 
церкви 1-й трети XVI ст. М., 2002. С. 271, 
295-301, 314, 351, 385. 

А. В. Кузьмин 

к-рых В. К. расспрашивал «незадол
го время до преставления» прп. Фо-
тия (святой скончался 9 марта 
1554). О последних часах жизни 
преподобного после его кончины В. 
К. рассказал Исайя. Незадолго до 
своей смерти В. К. создал слово 
«О преставлении святого епископа 
Тверского Акакия и о житии его 
вкратце» (сохранилось в списке 
поел, трети XVI в.— РНБ. Погод. 
№ 1564. Л. 52-56 об.). По мнению 
архим. Макария (Веретенникова), 
прямая речь, к-рую В. К. в изобилии 
приводит в слове, «с большой долей 
вероятности передает подлинные 
слова А. и правдиво описывает по
вседневную жизнь и благочестие 
святителя» (ПЭ. Т. 1. С. 363). 

В научной лит-ре В. К. приписы
вают авторство азбуковника (Будов-
ниц. С. 9, 37; Древнерус. патерики. 
С. 337 и др.), Жития прп. Кассиана 
Босого (Ключевский. С. 295; Древне
рус. патерики. С. 337-339), статьи 
«О вражде старцев Кирилло-Бе-
лозерского монастыря на иосиф
лян» (Строев. Библиологич. сло
варь. С. 44-45; Филарет (Гумилев-
ский). Обзор. Кн. 1. С. 213 и др.). 
Однако авторство В. К. в отношении 
данных текстов не может считаться 
окончательно доказанным. 
Соч.: Творения святых отцов (Прибавле
ния). М., 1851. Ч. 10. С. 502-527; «О престав
лении святого епископа Тверского Акакия» 
/У Послания Иосифа Волоцкого / Подгот. 
текста А. А. Зимина и Я. С. Лурье. М.; Л., 
1959. С. 366-369; Ковтун Л. С. Лексикогра
фия в Моск. Руси XVI — нач. XVII в. Л., 
1975. С. 263-267; Волоколамский патерик // 
Древнерус. патерики / Изд. подгот. Л. А. Оль
шевская и С. Н. Травников. М., 1999. С. 223 -
230 [Житие прп. Фотия]. 
Αρχ.: ГИМ. Епарх. № 258. Л. I; № 358. 
Л. 407-418 об.; Син. № 927. Л. 1 об.; РГБ. 
Ф. 113. № 511. Л. I; № 517. Л. II об.; № 530. 
Л. II об., 596; РГБ. Ф. 178. № 1257. Л. I, 432. 
Ист.: ГИМ. Епарх. № 258. Л. I, № 358. 
Л. 407-418 об.; Син. № 927. Л. 1 об.; РГБ. 
Ф. Вол. 113. № 511. Л. I; № 517. Л. II об.; 
№ 530. Л. II об., 596; РГБ. Ф. 178. Муз. 
№ 1257. Л. I, 432; Писцовые книги Моск. 
гос-ва: Писцовые книги XVI в. СПб., 1872. 
Ч. 1. Отд. 2. С. 176, 218-219, 252-253, 256-
257, 287; КЦДР: Иосифо-Волоколамский 
мон-рь как центр книжности. Л., 1991 (по 
указ.); Макарий (Веретенников). Епископ 
Тверской и Кашинский Акакий — подвижник 
XVI в. // Герменевтика древнерус. лит-ры. 
М., 1994. Сб. 7. Ч. 2. С. 336-362; Волоколам
ский патерик // Древнерус. патерики / Изд. 
подгот. Л. А. Ольшевская и С. Н. Травников. 
М., 1999. С. 223-230. 
Лит.: Строев. Словарь. С. 44-45; Иосиф, 
иером. Опись рукописей, перенесенных из 
б-ки Иосифова мон-ря в б-ку МДА. М., 1882. 
С. 137-138, 157-159, 182-186; Ключевский. 
Древнерус. жития. С. 294-296; Музейное со
брание рукописей: Описание. Т. 1: № 1 — 
№ 3005 / Под ред. И. М. Кудрявцева. М., 

ВАССИАН КРЕСТОМЙРОВ-
СКИЙ, прп.— см. Вассиан Стро-
кинский, а также Вассиан и Иона 
Пертоминские. 

ВАССИАН РЯБОВСКИЙ (ок. 
1441, с. Рожалово Кесовской вол. 
Бежецкого Верха — 12.02.1509), 
прп. (пам. 12 февр., 11 июня, 21 мая, 
23 мая — в Соборе Ростово-Яро-
славских святых), основатель Тро
ицкой Рябовской пуст. (совр. дер. 
Рябово Калязинского р-на Тверской 
обл.). 

В «Повести о граде Угличе» и в 
«Угличском летописце», составлен
ных во 2-й пол. XVIII в., сохра
нились фрагменты жития В. Р. Свя
той упоминается также в житии 
прп. Паисия Угличского (по мнению 
В. О. Ключевского, пространная ре
дакция жития составлена после ра
зорения Углича поляками в 1611 г., 
дошла в позднем сборнике 1776 г.: 
БАН. Αρχ. комис. № 223/372; крат
кая редакция жития сохр. в Милю-
тинских Четьих Минеях (см. Милю
тин Иоанн)). 

Согласно «Угличскому летопис
цу», В. Р. принадлежал к дворянско
му роду Шеховских. В 1473 г., в воз
расте 32 лет, он пришел в угличский 
в честь Покрова Пресв. Богородицы 
мон-рь, через нек-рое время был по
стрижен прп. Паисием в монаше
ство. В 1482 г. В. Р. участвовал в об
ретении иконы Покрова Пресв. Бого
родицы на берегу Волги. Ок. 1492 г. 
он, получив благословение прп. Паи
сия, покинул Покровскую обитель и 
отправился на поиски места, удоб
ного для основания нового мон-ря. 
По дороге В. Р. посетил Улейминский 
во имя свт. Николая Чудотворца 
мон-рь. Пробыв там нек-рое время, 

он отправился в Рябовский лес. 
Святой поселился на земле своих 
«сродников», в 30 верстах от Угли
ча, «близ Московской новой доро
ги». Первым храмом новой обители 
стала ц. в честь Пресв. Троицы. Пре
подобный не порывал связи с По
кровским мон-рем. В 1504 г. он уча
ствовал в погребении прп. Паисия. 
Незадолго до кончины В. Р. заболел, 
созвал братию и благословил ново
го игумена — иером. Мартиниана. 
Преподобный был погребен в Тро
ицкой ц. Через 3 года у его гроба ста
ли совершаться чудеса, в частности 
получил исцеление расслабленный 
Валериан. В связи с многочислен
ными чудотворениями по молитвам 
к святому монахи установили над 
местом его погребения «гробницу со 
крестом, над землею верху на локоть 
вышины», здесь совершались пани
хиды по преподобному. В 1548 г. при 
строительстве каменного Троицкого 
храма вместо древнего деревянного 
были обретены мощи В. Р. В Смут
ное время обитель была разорена 
поляками, в 1619 г. восстановлена 
по указу царя Михаила Феодорови-
ча и Патриарха всея Руси Фила
рета. В 1764 г. мон-рь упразднили, 
Троицкий храм стал приходским. 
Храм не сохранился, место погребе
ния В. Р. утеряно. 

Память «преподобного Вассиана, 
начальника Рябовы пустыни» отме
чена в «Описании о российских свя
тых» (кон. XVH-XVIH в.). Местная 
канонизация В. Р. подтверждена 
внесением его имени в Собор Рос-
тово-Ярославских святых, праздно
вание к-рому было установлено по 
благословению Патриарха Алексия I 
10 марта 1964 г. 
Ист.: Описание о российских святых. С. 194; 
Угличский летописец / Под ред. А. А. Се
вастьяновой. Ярославль, 1996. С. 150-151. 
Лит.: ИРИ. Ч. 5. С. 733-734; Барсуков. Ис
точники агиографии. Стб. 98-99; Ключев
ский. Древнерусские жития. С. 318; Сергий 
(Спасский). Месяцеслов. Т. 3. С. 554; Зверин-
ский. Т. 2. № 1138. С. 302; Преподобные Адри
ан, Вассиан, Боголеп и другие сподвижники 
и ученики прп. Паисия Угличского // Яро
славский патерик. Ярославль, 1912. С. 147-161. 

В. В. Денисов 

ВАССИАН СТРОКИНСКИЙ, 
Каргопольский (нач. XVI в.?), прп. 
(пам. 3 сент.), основатель каргополь-
ского Преображенского мон-ря (Вас-
сиановой Строкиной пуст.), нахо
дившегося на правом берегу р. Оне
ги, напротив г. Каргополя. Время 
жизни В. С. можно установить пред
положительно. В «Повести о при-



ВАССИАН СТРОКИНСКИЙ - ВАССИАН ТИКСНЕНСКИЙ 

шествии Кирилла на Челму гору в 
лето 6824 (1316)» сказано, что нака
нуне преставления прп. Кирилла 
Челмогорского (f 1367) к нему «при-
еха... в пустыню посещения ради от... 
града Каргополя из Спасовы пус
тыни Строкины отец его духовный 
игумен Иосиф» (ГИМ. Муз. № 1510. 
Л. 152 об.). На этом основании автор 
статьи о В. С, помещенной в ИРИ 
(им, по предположению К. А. До-
кучаева-Баскова, был учитель Кар-
гопольского ДУ В. Ф. Шегрин-
ский), считал, что В. С. жил в нач. 
XIV в. Однако принять данное со
общение жития прп. Кирилла Чел
могорского как абсолютно достовер
ное не представляется возможным, 
т. к. в памятнике встречаются хро
нологические и исторические ошиб
ки, значительная часть текста заим
ствована из жития прп. Нила Сто-
лобенского. Вероятно, прав Докуча
ев-Басков, относивший основание 
Вассиановой Строкиной пуст, к нач. 
XVI в., поскольку ее история до
кументально прослеживается лишь 
с 30-х гг. XVI в.: в грамоте 1537 г. 
Новгородского архиеп. св. Макария 
(впосл. митр. Московский) эта оби
тель названа «новою». Вкладная 
книга Преображенского мон-ря ве
лась с 1538 г. (фрагменты изданы 
Докучаевым-Басковым). В мона
стырском синодике В. С. указан 
вместе с др. создателем мон-ря — 
иноком Серапионом. (Е. В. Барсов 
предполагал, что Преображенский 
мон-рь и Строкина пуст, были изна
чально разными мон-рями, объеди
нившимися на определенном этапе 
своей истории, и что пустынь была 
гораздо древнее мон-ря, основа
телем к-рого исследователь считал 
В. С. С Барсовым не согласился 
В. И. Срезневский, полагавший, что 
«Вассианов монастырь был один».) 

Время местной канонизации В. С. 
неизвестно, неизвестны ни житие, 
ни служба святому. В нач. XIX в. его 
мощи находились в приходской 
церкви, в к-рую был преобразован 
главный храм мон-ря, упразднен
ного в 1764 г. В 1911 г., после учреж
дения Каргопольского вик-ства Оло
нецкой епархии, мон-рь стал рези
денцией Каргопольского епископа. 
К наст, времени монастырские по
стройки не сохранились. Почита
ние святого подтверждено включе
нием его имени в Собор всех свя
тых, в земле Российской просияв
ших (празднуется в Неделю 2-ю по 
Пятидесятнице). 

В сводном Иконописном подлин
нике (XVIII в.) описание образа 
В. С. помещено под 3 сент.: «Пре-
подобнаго отца нашего священно-
инока Вассиана, начальника Пре-
ображенскаго монастыря, иже в 
Строкине, пустынника Каргополь-
скаго, на Онеге реце, новаго чудо
творца; подобием сед, брада помень
ше Иоанна Богослова, на главе схи
ма, ризы преподобническия». 

В агиологической лит-ре XIX в. 
B. С. иногда называют Вассианом 
Крестомировским (Крестиморов-
ским, Кратемировским). Архиеп. 
Сергий (Спасский) в списке некано-
низированных рус. святых упомина
ет «Вассиана, начальника Кратеми-
ровского (или Крестомировского) 
монастыря на Онеге реце». Ε. Ε. Го-
лубинский различал 2 святых: В. С , 
основавшего свой мон-рь близ Кар
гополя не позднее 1-й четв. XVI в., 
и Вассиана Крестомировского, под
визавшегося близ Белого м. «неиз
вестно когда». В списке архим. Лео
нида (Кавелина) указан Василий, 
основатель Кратемировского мон-ря 
близ Белого м. Появление легенды 
о существовании св. Вассиана (Ва
силия) Крестомировского может 
быть объяснено тем, что Перто-
минский в честь Преображения Гос
подня муж. мон-рь на Белом м., 
основанный на месте гибели Васси
ана и Ионы Пертоминских, в XIX в. 
мог именоваться Крестиморовским 
(напр., у Зверинского. Т. 2. С. 264. 
№ 1041), т. о. небесный покровитель 
обители — прп. Вассиан Пертомин-
ский мог именоваться Крестимо
ровским. По-видимому, в результа
те смешения 2 пришедших в упадок 
в XIX в. Преображенских мон-рей 
на Белом м.— на месте гибели Пер
томинских чудотворцев и Строки
ной пуст, на Онеге — основатель по
следней В. С. также в лит-ре XIX в. 
может именоваться Крестомиров
ским. 

Лит.: ИРИ. Ч. 6. С. 1017; Барсов Е. Алфавит
ный указатель мон-рей и пустынь, упразд
ненных и существующих в Олонецкой епар
хии, с их настоятелями / / Памятная книжка 
Олонецкой губ. на 1867 г. Петрозаводск, 1867. 
Ч. 3. С. 23-25; Филимонов. Иконописный 
подлинник. С. 31; Зверинский. Т. 2. С. 326. 
№ 1160; Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. 
C. 554; Леонид (Кавелин). Святая Русь. С. 106; 
Строев. Списки иерархов. Стб. 994-995; На-
деждин А. Ист. образ в Спасо-Преображен-
ском Каргопольском мон-ре // Олонецкие ЕВ. 
1899. № 18; Голубинский. Канонизация свя
тых. С. 319; Срезневский В. И. Отчет Отд-нию 
рус. яз. и словесности имп. АН о поездке в 
Олонецкую, Вологодскую и Пермскую губ. 
(июнь 1902 г.). СПб., 1904. С. 15-20; Доку

чаев-Басков К. А. «Строкина пустыня» и ее 
чернецы. Петрозаводск, 1914; Галкин А. К. 
Мон-ри Каргополья — родины св. митр. Ве
ниамина // Наследие монастырской куль
туры: Ремесло, художество, искусство. СПб., 
1998. Вып. 3. С. 19-32; Рыжова Е. А. Анто-
ниево-Сийский мон-рь. Житие Антония Сий-
ского // Книжные центры Рус. Севера. Сык
тывкар, 2000; Минея (МП). Май. Ч. 3. С. 367, 
371. 

А. В. Пигин, Е. В. Романенко 

ВАССИАН ТИКСНЕНСКИЙ 
(Василий; t 12.09.1623 или 1624, 
Тиксненский погост Тотемского у.), 
прп. (пам. 12 сент., в Неделю 3-ю по 
Пятидесятнице — в Соборе Воло
годских святых). 

«Месяца сентемврия в 12 день 
житие преподобнаго отца нашего 
Васияна, иже на Тиксне реце, Тотем-
скаго, новаго чюдотворца» сохра
нилось в неск. списках (самый ран
ний - РНБ. Колоб. № 189, 40-е гг. 
XVIII в.). Точное время создания 
жития неизвестно. Вероятно, оно 
было написано вскоре после того, 
как над гробом В. Т. построили цер
ковь (освящена после 15 окт. 1698 — 
РИБ. Т. 12. Стб. 1420); последнее 
чудо в данном списке также да
тируется 1698 г. Встречающееся в 
лит-ре (Н. П. Барсуков, М. В. Тол
стой) утверждение, что житие В. Т., 
как и житие блж. Андрея Тотемско
го, написано в 1745 г. игум. Иоси
фом, основано на неверном понима
нии сообщения П. М. Строева о том, 
что житие В. Т. имеется «в рукопи
си... писанной в 1745 году иванов
ским игуменом Иосифом». 

Василий (таково было имя свя
того в Крещении) род. в с. Бурцеве 
Стрелицкой вол. Тотемского у. В ми
ру занимался «ризошвейным мас
терством». «Слышав слово, во свя
том Евангелии чтомо: Аще кто не 
оставит дом или жену и чада, не мо
жет быти мой ученик», он оставил 
жену и 2 детей и ушел в тотемский 
Суморин в честь Преображения Гос
подня мон-рь. Здесь был пострижен 
в монашество настоятелем мон-ря 
иером. Ферапонтом «и пребысть в 
той обители время многое». Для 
уединенного молитвенного подвига 
В. Т. выбрал место в междуречье 
Тиксны и Вопры, близ оз. Семёнко-
во, рядом с храмами в честь Неру
котворного образа Спасителя и свт. 
Николая Чудотворца. Святой ис
просил у настоятеля Спасской ц. 
Нестора Андреева и церковного 
причта разрешение поставить вбли
зи храма келью, а сам первое время 
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мон-ря — «братию собирать, кто из
волит по обещанию, постригать и 
все учинить по монастырскому чи
ну» (РИБ. Т. 12. Стб. 1120-1123). 
Так возникла Тиксненская Спасская 

жил на церковной паперти. Ок. 1593— 
1594 гг. В. Т. поселился в новопо-
строенной келье. Через нек-рое вре
мя его духовник иером. Ферапонт, 
навещавший подвижника время от 
времени, благословил его на ноше
ние вериг. В. Т. «возложи на ся ве
риги железны весом 13 фунтов, а 
скова по чреслех своих образ желе
зен, а на главу скова шапку желез-
ну, а на руки и на ноги оковы желез
ны». Эти вериги святой носил втай
не от окружающих последние 30 лет 
своей жизни. Источники по-разно
му указывают дату кончины пре
подобного: 7132 (1623) или 7133 
(1624) г. Барсуков называет 1633 г., 
ту же дату приводит как одну из воз
можных наряду с 1624 г. архиеп. 
Сергий (Спасский). Святой был по
хоронен близ Спасской ц. Через 
нек-рое время местные крестьяне 
поставили над его гробом часовню, 
в к-рой находился образ Св. Трои
цы, принесенный В. Т. из Суморина 
мон-ря, и вериги преподобного. 

Время местной канонизации свя
того неизвестно. Первое из совер
шившихся у его гроба чудес дати
руется 1647 г. В том году на Тиксне 
случилось моровое поветрие, от 
к-рого гибли люди и скот. После 
доклада тотемского воеводы столь
ника А. Болонина царь Алексей Ми
хайлович повелел «весь Тиксну кру
гом завалить лесом и обсечь со все 
стороны и стражи поставить, чтобы 
никто из веси тоя никуда не шел 
бы». Тотемские купцы послали ца
рю челобитную, в к-рой просили 
снять карантин. Алексей Михайло
вич отправил в Тиксну дворянина 
И. Акинегрова. Прибыв на место, 
Акинегров обнаружил в Спасском 
храме гробы с умершими от эпиде
мии людьми, при нем скончалось 
сразу 9 чел. Расспросив у настояте
ля храма о подвижнике, чьи мощи 
почивали в стоявшей рядом часов
не, Акинегров повелел всем жите
лям Тиксны собраться в часовне и 
служить молебен В. Т., после чего 
мор прекратился. С этого времени, 
по-видимому, можно говорить о на
чале почитания В. Т. как преподоб
ного. В «Описании о российских 
святых» (кон. XVII-XVHI в.) его 
память отмечена под 12 нояб. 

28 февр. 1694 г. иером. Спасо-Су-
морина мон-ря Протасий получил 
благословение Великоустюжского и 
Тотемского еп. Александра на стро
ительство над гробом В. Т. храма во 
имя Св. Троицы и на устройство 

пуст., просуществовавшая менее по
ловины столетия (упразднена ра
нее 1764 — Зверинский. Т. 3. № 2039. 
С. 162; нек-рые исследователи, в част
ности архиеп. Амвросий (Орнапг-
ский), Е. Е. Голубинский, неправо
мерно считали В. Т. основателем пус
тыни). Троицкая ц. не сохранилась. 
Храм в честь Нерукотворного об
раза Спасителя, близ к-рого подви
зался В. Т., в сер. 90-х гг. XX в. на
ходился на реставрации. 

Местная канонизация святого под
тверждена включением его имени в 
Собор Вологодских святых, празд
нование к-рому было установлено 
в 1841 г. по благословению Вологод
ского еп. Иннокентия (Борисова), и 
в Собор всех святых, в земле Рос
сийской просиявших, установлен
ный в 1918 г. (празднуется в Неде
лю 2-ю по Пятидесятнице). 

В иконописных подлинниках 
XVIII-XIX вв. об облике святого 
сказано: «Надсед гораздо, брада по
доле Богословли, на конец раздвои
лась, в схиме, ряска баканная, риза 
преподобническая» (в Филимонов-
ском подлиннике сведения о святом 
помещены под 1 янв.). В «Описании 
тиксненской Преображенской церк
ви» упоминаются иконы В. Т. 
Αρχ.: РНБ. Колоб. № 189. Л. 35-39 об., 4 0 -
43 об. 
Ист.: Описание о российских святых. С. 143— 
144. 
Лит.: ИРИ. Ч. 6. С. 366, 367; РИБ. СПб., 
1890. Т. 12; Муравьев. ЖСвРЦ. Сент. С. 199-
201; Филимонов. Иконописный подлинник. 
С. 42-43; Строев. Словарь. С. 326; Филарет 
(Гумилевский). РСв. С. 55-56; Барсуков. Ис
точники агиографии. Стб. 100; Верюжский. 
Вологодские святые. Вологда, 1880. М., 
1994р. С. 638-647; Описание тиксненской 
Преображенской ц. Тотемского у. Вологод
ской губ. Вологда, 1900. С. 45-57; Сергий 
(Спасский). Месяцеслов. Т. 2. С. 280; Голубин
ский. Канонизация святых. С. 158; Хруста-
лёв М. Ю. Тотемские святые // Тотьма. Во
логда, 1995. Вып. 1. С. 57-59; Маркелов Г. В. 
Святые Древней Руси. Т. 2. С. 76, № 100. 

А. А. Романова 

ВАССИАН Я С Т Р Е Б С К И Й 
( t кон. XVI - нач. XVII в.), прп. 
(пам. 8 июля, 23 июня — в Соборе 
Владимирских святых), настоятель 
Ястребского в честь Преображе
ния Господня мон-ря (Прохоровой 
пуст.) в окрестностях с. Заястребье 
и погоста Сарники (Гладышево, 
20 км от Судогды). Источником све

дений о святом является «Описание 
о российских святых» (кон. XVII-
XVIII в.): «Преподобнии отцы Про
хор пустынник и Вассиян, священ-
ноинок и начальник монастыря, иже 
бысть на Ястребе реце, Владимир-
ския чудотворцы, быша в лето 7100 
(1592)». Вероятно, В. Я. был уче
ником и преемником прп. Прохора 
Ястребского: в Кайдаловских свят
цах (кон. XVII в.) прп. Прохор на
зван «начальником» Ястребского 
мон-ря. Перед кончиной В. Я. при
нял схиму с именем Василий. 

Ястребская обитель была основа
на в семейной вотчине князей Воро
тынских кн. Иваном Михайловичем 
( t 1627; в схиме Иона) в память о 
своем отце — полководце М. И. Во
ротынском, замученном в 1573 г. по 
приказу царя Иоанна IV Васильеви
ча. Мон-рь пришел в запустение в 
кон. XVII в., вскоре после смерти 
последнего представителя рода Во
ротынских, на средства к-рых суще
ствовала обитель. Мон-рь был пре
образован в погост Спас-Сарники, 
а монахи переведены в муромский в 
честь Преображения Господня муж. 
мон-рь. В сер. XVIII в. сгорела древ
няя Спасская ц., близ к-рой, по пре
данию, были погребены основатели 
мон-ря. В 1775-1779 гг. на ее месте 
построили деревянный храм в честь 
Преображения Господня, сгоревший 
в 1859 г. и вскоре возобновленный. 
В наст, время Преображенская ц. 
находится в руинах, близ нее каж
дый год 8 июля настоятели судогод-
ских приходов совершают молебен 
преподобным Прохору и В. Я. 

Время местной канонизации В. Я. 
неизвестно. Ε. Ε. Голубинский указал 
его в «Списках почитаемых усоп
ших». Местная канонизация препо
добного подтверждена включением 
его имени в Собор Владимирских 
святых, празднование к-рому было 
установлено в 1982 г. по благослове
нию Владимирского и Суздальско
го архиеп. Серапиона (Фадеева). 
Ист.: Описание о российских святых. С. 228. 
Лит.: ИРИ. Т. 6. С. 840; Зверинский. Т. 3. С. 
215. № 2245; Барсуков. Источники агиогра
фии. Стб. 464-465; Сергий (Спасский). Ме
сяцеслов. Т. 3. С. 571; Голубинский. Канони
зация святых. С. 320; Димитрий (Самбикин). 
Месяцеслов. Вып. 11. С. 99; Добронравов В. 
Г., Береэин Е. Ист.-стат. описание церквей и 
приходов Владимирской епархии. Влади
мир, 1897. Вып. 4: Монастыри. С. 543-546. 

Е. В. Романенко 

ВАСУБАНДХУ, буддийский фи
лософ — см. ст. Йогачара. 



ВАТАГИНА ВАТИКАН 

^̂ р— 
ВАТАГИНА Ирина Васильевна 

(род. 23 сент. 1924 г., г. Таруса Ка
лужской обл.), иконописец, худож
ник-реставратор высшей категории, 
член Союза художников (с 1954). Род. 
в семье художников: ее бабушка, 
A. Л. Ржевская (1861-1934), худож
ник-жанрист, отец, Василий Алексе
евич (1883/84-1969), народный ху
дожник России, лауреат Гос. премии 
СССР. По окончании школы В. по
ступила в Гос. академию живописи 
г. Тбилиси (1942), проучившись 3 
семестра, в связи с переездом семьи 
в Москву, перевелась на 1-й курс 
живописного отд-ния МГХИ им. 
B. И. Сурикова. На 2 последних кур
сах ин-та занималась в ГТГ копи
рованием икон в древнерус. отде
ле, возглавляемом Н. А. Дёминой, 
а также реставрацией икон под рук. 
И. А. Баранова. По окончании ин-та 
(в 1949) приняла решение зани
маться иконописью. В том же году 
в Троице-Сергиевой лавре она по
знакомилась с M. H. Соколовой 
(впосл. мон. Иулиания), от к-рой 
получила приглашение участвовать 
в росписи Серапионовой палаты 
(1949). Систематические занятия с 
M. H. Соколовой, продолжавшиеся 
до открытия в 1958 г. иконописного 
класса в стенах МДА, и совместная 
с ней работа (копирование празд
ничного ряда иконостаса в Троиц
ком соборе лавры (1950), икон в ико
ностасы приделов во имя апостолов 
Петра и Павла и праведных Симео
на и Анны ц. во имя прор. Илии в 
Обыденском пер. в Москве (1952-
1953)) дали В. основные навыки 
в области иконописания. В 1950-
1954 гг. В. работала в Центральной 
реставрационной мастерской Ака
демии архитектуры СССР, участвуя 
в реставрации росписи Троицкого 
собора лавры. С 1964 г. в течение 
15 лет работала в ЦМиАР, отрестав
рировав за этот период 45 икон. 
С 1985 по 1989 г. была художествен
ным руководителем реставрацион-
но-иконописной мастерской Дани
лова московского мон-ря. С 1990 г. 
В.— руководитель иконописной шко
лы при храме свт. Николая Мирли-
кийского (в Клённиках). С момента 
основания Свято-Тихоновского бо
гословского ин-та (1992) преподает 
иконописание и реставрацию иконы 
на фак-те церковных художеств. 

Среди реставрационных работ В. 
иконы из иконостаса ц. св. Отцов 
семи Вселенских Соборов (XVII в.); 
из праздничного ряда Успенского со

бора Кирилло-Белозерского мон-ря 
(ок. 1497, ЦМиАР); из деисусного 
чина (Богоматерь, Иоанн Предтеча, 
арх. Гавриил) из с. Чернокулова 
Юрьев-Польского р-на Владимир
ской обл. (нач. XVI в., ЦМиАР); 
«Спас в силах» (нач. XVI в., ЦМиАР) 
и др. 

Основные работы: иконы для ико
ностаса ц. Рождества Иоанна Пред
течи в подклете Троицкого собора 
Данилова мон-ря (80-е гг.); первая 
житийная икона прп. Андрея Руб
лёва (1981, ц. во имя свт. Николая 
Мирликийского в Кузнецах, Моск
ва); икона прп. Андрея Рублёва, на
писанная к канонизации святого 
(1988); житийная икона св. прав. 
Алексия Мечёва, созданная к его 
прославлению (2000, ц. во имя свт. 
Николая Мирликийского в Клённи
ках); иконы для ц. Вокресения Хри
стова в Тарусе (90-е гг. XX в.) и др. 
Лит.: Евлогий (Смирнов), архиеп. Это было 
чудо Божие: история возрождения Данилова 
мон-ря. М., 2000. С. 286-287; Алдошина H. E. 
Благословенный труд. М., 2001. С. 12,28-29, 
43 (ил.); Ватагина И. В. О тех, кого помню 
и люблю / / Моск. журнал. 2002. № 5 (май). 
С. 2-8 . 

э. в. ш. 

ВАТА ПЕРСЯНИН [греч. Βάτας] 
(f IV в.), прмч. (пам. 1 мая). Проис
ходил из Персии, род. в христ. семье. 
Достигнув 30-летнего возраста, В. 
оставил родителей, жену и детей, 
роздал свое имущество бедным и 
удалился в мон-рь. Проводя жизнь 
в аскетических подвигах, он мечтал 
о мученическом венце. Когда на 
христиан было воздвигнуто гоне
ние, он не стал скрываться от пре
следователей, как это сделали др. 
иноки, подвизавшиеся в обители. 
В. был схвачен и отдан на суд пра
вителю Нисибина по имени Яздих. 
Он отказался поклониться солнцу и 
огню и открыто исповедал Христа 
истинным Богом. В. подвергли мн. 
пыткам и усекли мечом. Кончину В. 
одни исследователи относят ко вре
мени ок. 364 г.— гонениям персид. 
шаха Шапура II (309-379) или же к 
правлению Йездигерда I (399-421), 
др.— к более позднему времени, к 
преследованиям христиан при Хос-
рове II Парвизе (590-628). 

Л. С. Тиймон обратил внимание 
на то, что обстоятельства кончины 
В. во многом сходны с житием др. 
персид. мученика — Клавдиана (пам. 
греч. 5 апр.). Он предложил отожде
ствить этих святых, считая, что 
Клавдиан может быть вторым име

нем В. Однако для этого нет доста
точных оснований, поскольку Сир-
ский Мартиролог 412 г. называет 
местом мученичества Клавдиана 
Александрию, а Иеронимов Марти
ролог — Никомидию. 
Ист.: ActaSS. Apr. T. 1. P. 400; Mai. T. 1. P. 46, 
739; SynCP. Col. 645-648; PG. 117. Col. 432; 
ЖСв. Май. С. 68-69. 
Лит.: Tillemont. Mémoires. T. 12. P. 363; Lant-
schoot van A. Bâta (1) / / DHGE. T. 6. Col. 1307-
1308; ΘΗΕ. T. 3. Σ. 737; Σωφρόνιος (Εύστρατιά-
δης). Άγιολόγιον. Σ. 79. 

О. В. Л. 

ВАТИКАН [Государство-Город 
Ватикан; итал. Stato délia Città del 
Vaticano], гос-во в пределах столицы 
Италии Рима, адм. центр католич. 
Церкви, резиденция папы Римского 
и местоположение органов церков
ного управления (Римской курии). 
Границы гос-ва В. были определены 
Латеранскими соглашениями, за
ключенными между Папским пре
столом и Италией 11 февр. 1929 г. 

Территория, население, государ
ственная символика. В. расположен 
в зап. части Рима, на Ватиканском 
холме (Монте-Ватикано), на правом 
берегу р. Тибр. Территория (в пре
делах стен) составляет 0,44 кв. км, 
из к-рых 0,26 заняты постройками; 

Флаг гос-ва Ватикан 

максимальная длина — 1045 м, ши
рина — 850 м. Центром В. является 
базилика св. Петра (см. ст. Петра 
апостола базилика в Ватикане). 

Папский престол в В. признан не
зависимым субъектом международ
ного права. Управление гос-вом В. 
регулируется особыми законами В. 
Юридическая организация гос-ва 
была определена в 6 основных за
конах, принятых 7 июня 1929 г. и 
опубликованных 8 июня в офиц. 
бюллетене В. «Acta Apostolicae Se-
dis». С 22 февр. 2001 г. вступил в 
силу новый Основной закон (кон
ституция) В. (La nuova Legge fonda
mentale dello Stato délia Città del 
Vaticano). 
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1 Базилика св. Петра 
2 Площадь св. Петра 

Сикстинская капелла 
Апостольский дворец 
Дворик Сан- Дамазо 
Казармы швейцарской 
гвардии 

7 Ватиканская библиотека 
(Зал Сикста V) 

8 Бельведерский дворик 
9 Дворец Бельведер 

10 Типография 
11 Музеи Ватикана 
12 Дворик Шишки 
13 Ватиканская пинакотека 
14 Папская академия наук 
15 Конгрегация вероучения 

(дворец Сант-Оффицио) 
16 Зал аудиенций (Зал Павла 
17 Германская коллегия 
18 Сакристия 
19 Площадь 

св. Марфы 
20 Дом св. Ma, 

21 Церковь и площадь св. Стефана 
22 Дворец суда 
23 Дворец генерал-губернатора 
24 Эфиопская коллегия 
25 Радио Ватикана 
26 Площадь римских 

мучеников 
27 Двор Попугая 

28 Фонтан дель Сантиссимо Сакраменто 
29 Апартаменты Боржда 
30 Лурдскиы грот 

<У 
30 

Главой roc-ва является папа Рим
ский (art. 1.1), к-рый обладает всей 
полнотой законодательной, исполни
тельной и судебной власти (с 16 окт. 
1978 — Иоанн Павел ΙΓ). 

Офиц. языки — итал. и лат. В. 
обладает атрибутами суверенного 
гос-ва: с 1949 г. имеет гимн (Marcia 
Pontificia, композитор Ш. Гуно); 
флаг и герб (ключи ап. Петра и пап
ская тиара) (art. 20. 1). Гос-во В. пе
чатает свои почтовые марки; чека
нит медали и монеты (с 1 янв. 2002 
В. присоединился к единой монет
ной системе Европейского союза). 

В наст, время в В. проживает ок. 
1 тыс. постоянных жителей, большин
ство из к-рых итальянцы; немногим 
более половины из них имеют граж
данство В. Ватиканское граждан
ство основывается исключительно 
по критерию «постоянного прожи
вания в Ватикане». Гражданами В. 
считаются кардиналы, проживаю
щие в В. или Риме; лица, постоянно 
проживающие в гос-ве В. в силу 

сана, должности или полномочии, 
в случае если данное проживание 
предписывается законом или долж
ностным распоряжением либо раз
решено папой и кардиналом-госсек
ретарем (если речь идет о сотруд
нике Папского суда); лица, полу
чившие личное разрешение папы 
Римского на постоянное прожива
ние в В. (помимо перечисленных 
выше причин) с предоставлением 
или сохранением гражданства. Граж
данство предоставляется также су
пругу, детям, братьям и сестрам, 
а также родителям гражданина В., 
в случае если они постоянно про
живают с ним и получили разреше
ние на проживание в гос-ве В. В слу
чае утраты одного из перечислен
ных признаков следует немедленная 
утрата гражданства, к-рая может 
быть либо добровольной (по окон
чании срока должности или отказа 
от нее, а также по причине внезап
ного и окончательного прекращения 
проживания на территории В.), 

либо наложена законом (ope legis) 
в случае отстранения от должности 
или отмены разрешения на прожи
вание, т. е. прекращения действия 
тех причин, в силу к-рых граждан
ство было предоставлено. Ватикан
ское гражданство совместимо с уже 
имеющимся национальным граж
данством, поэтому в отношении 
итальянцев, проживающих на тер
ритории В., действуют нормы Ита
льянской Республики, а в отноше
нии иностранцев — законы страны 
их первоначального проживания 
(ст. 9 Латеранских соглашений). 

История. Гос-во В. в его совр. виде 
появилось в 1929 г. как правопре
емник существовавшего в ср. века и 
Новое время (756-1870) в центре 
Апеннинского п-ова Папского (Цер
ковного) гос-ва (см. ст. Папская об
ласть). 

После оккупации Папского гос-ва 
и включения его в состав Итальян
ского королевства (референдум 2 окт. 
1870) светская власть папы была 
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ликвидирована. В знак протеста Па
па Пий IX объявил себя пленником 
в Ватиканском дворце. 

Права папы были определены в 
одностороннем порядке итал. пра
вительством в т. н. «законе о гаран
тиях» (13 мая 1871). Согласно это
му документу, Италия признавала 
суверенность и личную неприкосно
венность понтифика, за к-рым со
хранялись все права, прерогативы и 
почести, оказываемые монарху. Ему 
гарантировалась свобода осуществ
ления духовной власти, свобода 

дипломатических контактов с лю
быми гос-вами; дипломатам, ак
кредитованным при папском дво
ре, обеспечивалась неприкосновен
ность. В распоряжении папы ос
тавался комплекс зданий в Риме 
(базилика св. Петра, Ватиканский и 
Латеранский дворцы), а также за
городная резиденция Кастель-Ган-
дольфо «со всеми принадлежащими 
и зависящими землями», гос-во обя
зывалось выплачивать папе ежегод
ную ренту. Согласно 2-й части зако
на («Отношения между Церковью и 
государством»), итал. правитель
ство сохраняло за собой право на 
различные формы гос. контроля над 

распределением церковных иму-
ществ, а также над замещением раз
личных церковных должностей (т. н. 
право «exequatur» и «placet»), одна
ко окончательно вопрос о реорга
низации и управлении собственно
стью католич. Церкви предполага
лось решить позднее специальным 
законом. 

Отказавшись признать новое 
гос-во и «закон о гарантиях», папа 
Пий IX 15 мая 1871 г. опубликовал 
энциклику «Ubi nos», в к-рой утвер
ждал, что предоставленные ему 

гарантии недостаточ
ны для «свободного 
осуществления влас
ти, данной Римскому 
первосвященнику Бо
гом, и для сохранения 

Площадь св. Петра. 
Гравюра. 1851 г. (РГБ) 

необходимой свободы 
Церкви». В том же ме
сяце он опубликовал 
буллу «Non expedit», 
запрещавшую всем ка

толикам участвовать в политичес
кой жизни нового итал. гос-ва. 

Международное положение Рим
ского престола также оказалось 
сложным. Антицерковное законо
дательство было принято во мн. 
гос-вах Европы и Лат. Америки. Так, 
в конституции Швейцарии 1874 г. 
были введены «статьи исключе
ния», направленные против иезуи
тов и мон-рей. В Базеле все католич. 
церкви были переданы старокатоли-
кам (1873). В ряде гос-в Лат. Амери
ки было провозглашено отделение 
Церкви от гос-ва (в Мексике в 1859, 
в Бразилии в 1891). Сильное анти
клерикальное движение разверну

лось во Франции, где 
в 1880 г. были закры
ты школы иезуитов. 
Наиболее острую фор
му борьба с правами 
католич. Церкви полу
чила в Германии. Про
возглашенная герм. 

Базилика Сан-Джованни 
инЛатерано. 1736 г. 

Архит. А. Галилеи 

канцлером О. Бисмар
ком политика «Кулъ-
туркампф» была на
правлена на укрепле
ние центральной гос. 
власти путем ограни
чения влияния Рим-
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ско-католической Церкви. Серией 
законов, направленных против ка
толич. духовенства, церковный конт
роль над школами был заменен гос., 
запрещены орден иезуитов и др. мо
нашеские ордена, принят ряд адм. 
мер. К духовным лицам, отказав
шимся подчиниться новому законо
дательству, применялись репрессив
ные меры, во мн. герм, землях влас
ти начали поддерживать старока-
толич. Церковь. Дипломатические 
отношения Германии с Папским пре
столом были разорваны. 

При папе Льве XIII (1878-1903) 
положение Римского престола изме
нилось. Уменьшились противоречия 
со Швейцарией и большинством 
гос-в Лат. Америки, улучшились от
ношения с Испанией и Великобри
танией. В 1894 г. были восстановле
ны дипломатические отношения с 
Россией, разорванные в 1866 г. В ре
зультате удачного посредничества 
Льва XIII в конфликте между Гер
манией и Испанией по поводу Ка
ролинских о-вов было почти пол
ностью восстановлено положение 
католич. Церкви в Германии, что 
способствовало возобновлению ди
пломатических отношений (1888). 
В ряде документов (и гл. обр. в эн
циклике «Rerum novarum») папой 
было сформулировано социальное 
учение католич. Церкви, что способ
ствовало приспособлению католич. 
Церкви к новым реалиям, было по
ложено начало созданию католич. 
рабочих орг-ций, профсоюзов и др. 
об-в, находившихся под контролем 
католич. Церкви. 

Наиболее сложными оставались 
отношения с Италией. Желая под
черкнуть протест папы-предшест
венника и свое положение пленни
ка, Лев XIII, совершая традиц. бла
гословение в день своего избрания 
на Папский престол, отказался вый
ти на внешнюю лоджию базилики 
св. Петра. Вместе с тем прочное по
ложение единой Италии в целом не 
оставляло надежды на восстановле
ние Папского гос-ва в прежнем его 
виде. Это стало очевидно со вступ
лением Италии в Тройственный 
союз (1882). В 1887 г. была сделана 
первая попытка мирного урегулиро
вания т. н. римского вопроса. Не от
казываясь от идеи восстановления 
папского гос-ва и не уменьшая по 
сути требований о возвращении Пап
скому престолу захваченных терри
торий, папа Лев XIII высказал свое 
пожелание решения конфликта и, 
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не отменив формально буллы «Non 
expedit», призвал католиков к ук
реплению и расширению деятельно
сти католич. орг-ций. Во время пар
ламентских выборов 1895 г. прави
тельством Ф. Криспи была впервые 
сделана попытка привлечь голоса 
католиков. 

В 1904 г. в связи с предстоящими 
парламентскими выборами группа 
католич. деятелей обратилась к папе 
Пию X с просьбой отменить буллу 
«Non expedit». Хотя булла и не была 
отменена, папа предоставил еписко
пам право решать в каждом отдель
ном случае, нужно ли католикам 
участвовать в выборах. Во время пар
ламентских выборов 1913 г. глава 
«Итальянского католического изби
рательного союза» В. О. Джентилони 
заключил соглашение с главой ли
берального правительства Дж. Джо-
литти с целью препятствовать из
бранию в парламент социалистов. 
В результате католики, выставив
шие своих кандидатов в 64 округах, 
получили в парламенте 29 мест. 

Папа Пий X провел адм. реформы 
в Римской курии, сократив с 37 до 
19 число конгрегации, создал Ко
миссию по подготовке Кодекса ка
нонического права, к-рая вчерне 
написала проект Кодекса, состоя
щий из 2414 статей. В сфере меж
дународной политики папа продол
жал ориентироваться на Германию 
и Австро-Венгрию, чему весьма спо
собствовал и разрыв дипломати
ческих отношений Римского пре
стола с Францией (1904), принятый 
ею 9 дек. 1905 г. закон об отделении 
Церкви от гос-ва и денонсирование 
Конкордата 1801 г. К концу понти
фиката Пия X осложнились отно
шения Папского престола с Порту
галией, Россией, Мексикой. «Рим
ский вопрос» не позволял улучшить 
и отношения с Италией, несмотря 
на смягчение папского запрета на 
участие католиков в политической 
жизни и явную поддержку папой 
Италии во время итало-тур. войны. 

Международное положение Пап
ского престола осложнилось с нача
лом первой мировой войны, по вре
мени совпавшим с началом пон
тификата папы Бенедикта XV. Ори
ентация на центральные державы 
вызвала настолько большое беспо
койство у итал. политических деяте
лей, что при заключении Лондон
ского пакта (26 апр. 1915), преду
сматривавшего вступление Италии 
в войну на стороне Антанты, премь-

ВАТИКАН 

Папским престолом и 
итал. правительством 
были начаты предва
рительные переговоры 

Б. Муссолини 
и кард. -гос. секретарь 

П. Гаспарри подписывают 
Латеранские соглашения. 

1929 г. 

ер-министр А. Саландра настоял на 
внесении в него статьи 15, к-рая за
ранее исключала «любое предложе
ние, целью к-рого было бы вовлече
ние представителя Св. Престола в 
мирные переговоры и обсуждение 
вопросов, возникших в связи с на
стоящей войной». Заслуги папы Бе
недикта XV в миротворческой дея
тельности принесли ему после вой
ны славу «апостола мира», а его план 
мирного урегулирования изучался 
державами-победительницами. 

После окончания войны был про
должен курс на нормализацию от
ношений с Королевством Италия, 
вошедшим в число держав-победи
тельниц. Папа отменил запрет для 
глав католич. гос-в наносить визиты 
итал. королю. 12 нояб. 1919 г. была 
официально отменена булла «Non 
expedit», что повлекло за собой со
здание в том же году католич. На
родной партии. Одновременно были 
созданы 2 орг-ции социальной дея
тельности: Итальянская коопера
тивная конфедерация и Итальян
ская конфедерация взаимопомощи 
и социального страхования, а неск. 
ранее, в 1918 г.,— объединение «бе
лых» профсоюзов, Итальянская 
конфедерация трудящихся (ИKT). 
В 1919-1920 гг. были сделаны по
пытки переговоров представителей 
итал. правительства и Папского пре
стола. Эти переговоры в обоих слу
чаях были прерваны в связи с после
довательной отставкой правительств 
В. Э. Орландо и Ф. С. Нитти. 

После прихода к власти фашистов 
(1922), религ. и церковная политика 
итал. правительства стала крайне 
противоречивой. Однако, несмотря 
на возникавшие уже на этом этапе 
развития фашистского гос-ва про
тиворечия и конфликты (они ка
сались гл. обр. проблемы обра
зования, воспитания и светских 
католич. орг-ций), в 1926 г. между 

(с 1928 переговоры ве
лись официально), за
вершившиеся 11 февр. 
1929 г. заключением 
Латеранских соглаше

ний, состоявших из 2 документов — 
Трактата и Конкордата. 

Согласно Трактату, Италия при
знавала суверенным, независимым 
и нейтральным гос-вом «Город Ва
тикан», В. в свою очередь признал 
итал. гос-во со столицей в Риме. Тем 
самым «римский вопрос» считался 
закрытым. Помимо непосредствен
но территории В. 12 зданий на тер
ритории Рима получали право экс
территориальности и освобожда
лись от налогов в казну Италии, ряд 
зданий освобождался от обложения 
налогом без права экстерриториаль
ности. В. признавался гос-вом по
стоянно нейтральным, самостоя
тельным в своих контактах с религ. 
орг-циями и об-вами на территории 
Италии. Отменялся «закон о гаран
тиях» от 13 мая 1871 г. Стороны уста
навливали дипломатические отно
шения и обменивались представите
лями на уровне послов. К Трактату 
прикладывались 4 дополнительных 
документа: чертеж, определивший 
границы гос-ва В., чертежи зданий, 
получивших право экстерритори
альности, зданий, освобожденных 
от налогов, и финансовая конвен
ция. Согласно финансовой конвен
ции, Италия обязывалась выпла
тить В. 750 млн итал. лир и выдать 
5% облигации на сумму в 1 млрд лир 
(эта сумма была результатом сложе
ния тех сумм, к-рые гос-во обязыва
лось выплачивать В. ежегодно по 
«закону о гарантиях» и каковые ни 
разу не были приняты В.). Конкор
дат касался положения Римско-ка
толической Церкви в Италии, ее 
прав и привилегий, соотношения с 
итал. законодательством и т. д. 

После второй мировой войны Ла
теранские соглашения вошли как 
составная часть (ст. 7) в Конститу
цию Италии (1947). Однако Кон
кордат с согласия обеих сторон по
зднее был подвергнут пересмотру. 



Новый Конкордат, регулирующий 
в наст, время положение католич. 
Церкви в Италии, был заключен в 
1984 г. 7 июня 1929 г. папой Пием XI 
была провозглашена первая консти
туция гос-ва В. Ее новый вариант 
был обнародован папой Римским 
Иоанном Павлом II 26 нояб. 2000 г. 
и вступил в силу 22 февр. 2001 г. 

2-я пол. XX в. была отмечена ак
тивизацией внешней политики Пап
ского престола. Папы Иоанн XXIII 
и Павел VI отказались от прежней 
односторонней ориентации В. на 
Запад, проявили готовность к пря
мым контактам с СССР по вопро
сам, касающимся смягчения между
народной напряженности, приветст
вовали ликвидацию колониальной 
системы и появление независимых 
развивающихся гос-в. В 1964 г. В. 
создал постоянное представитель
ство при ООН, а через 10 лет при
нял участие в Совещании по безо
пасности и сотрудничеству в Евро
пе, выступая за включение в его ито
говый документ (Хельсинкский акт 
1975 г.) обязательства всех гос-в-
участников уважать свободу совес
ти и религ. выбор каждого человека. 

В 1990 г. СССР и В. установили 
офиц. отношения, обменявшись 
представителями в ранге чрез
вычайного и полномочного посла 
с советской стороны и нунция со 
стороны В. Этот же уровень отно
шений был сохранен после распа
да СССР. После встречи с папой 
президента СССР М. С. Горбачёва 
(1989) при визитах в Рим с ним не
однократно встречались президенты 
РФ Б. Н. Ельцин и В. В. Путин. 

В. выступает за мирное урегули
рование ближневост. и др. регио
нальных конфликтов, резко крити
ковал бомбардировки войсками 
НАТО Югославии в 1999 г. и втор
жение США в Ирак в 2003 г., реши
тельно осудил международный тер
роризм во всех его проявлениях. 
При этом Папский престол исходит 
из определений Ватиканского II Со
бора, согласно к-рым «нужно всеми 
силами стараться предуготовить то 
время, когда по общему согласию 
всех стран можно будет полностью 
запретить любую войну». А пока это 
время не наступило, «нужно, чтобы 
современные международные орга
низации высшего уровня посвятили 
себя усердному поиску более ус
пешных средств достижения все
общей безопасности» (О Церкви в 
совр. мире [Gaudium et spes] // До

кументы II Ватиканского Собора. 
М., 1998. С. 456). 

Взаимоотношения В. с РПЦ и 
нек-рыми др. Поместными Право
славными Церквами омрачены про
явлениями прозелитизма со сторо
ны католич. Церкви на каноничес
кой территории правосл. Церквей, 
а также насильственными акциями 
униатов, в особенности в Галиции, 
и отношением к православным, в ча
стности, захватами правосл. храмов, 
к-рые не вызвали должного осужде
ния со стороны В. 

Система управления. Согласно 
действующей в наст, время Консти
туции и Кодексу канонического 
права, суверенным главой гос-ва 
В. является папа Римский. Он так
же возглавляет церковную иерар
хию католич. Церкви. Папа избира
ется конклавом кардиналов пожиз
ненно и объединяет в своем лице за
конодательную, исполнительную и 
судебную власть. 

Вторым лицом в гос-ве В. являет
ся гос. секретарь, возглавляющий Го
сударственный секретариат. Функ
ции секретариата были определены 
Конституцией папы Павла VI «Re-
gimini Ecclesiae Universae» (1967). 
В ходе адм. реформы 1988 г., прове
денной Иоанном Павлом II, секре
тариат был разделен на 2 части: об
щий отдел, к-рый состоит из 20 ре-
ферентур, и отдел по межгос. свя
зям. Гос. секретарь осуществляет 
представительство В. в отношениях 
с зарубежными гос-вами, регулярно 
встречается с послами, в его под
чинении находятся представитель
ства В. во всех странах, с к-рыми 
имеются дипломатические отноше
ния. С 1991 г. пост гос. секретаря за
нимает кард. Анджело Содано. 

С 1984 г. гос. секретарь является 
также президентом Папской комис
сии по делам В. (создана папой 
Пием XII в 1939), к-рой делегирова
на законодательная власть, за ис
ключением тех вопросов, к-рые папа 
намерен сохранить за собой. Комис
сия состоит из неск. кардиналов, на
значаемых папой на 5-летний срок. 
Во главе комиссии кроме кардина
ла-президента стоят генеральный 
секретарь и его заместитель. Испол
нительная власть находится в руках 
кардинала-президента Комиссии по 
делам В. Судебную власть от имени 
папы исполняют гражданские суды 
гос-ва В. 

Органами управления делами 
гос-ва В. являются: Апостольская 

палата, к-рой руководит кардинал-
камерленго, Администрация иму
щества апостольского престола, Пре
фектура экономических дел (созда
на в 1967), Совет 15 кардиналов и 
Центральное бюро труда (создано 
для регулирования трудовых отно
шений с гражданскими служащими 
гос-ва В.). Эти органы управляют 
имуществом, экономикой и финан
сами В. 

До 1970 г. существовало 4 вида во
оруженных сил: Благородная гвар
дия, Палатинская (дворцовая)гвар
дия, папская жандармерия и швей
цар, гвардия. В 1970 г. папа Римский 
Павел VI реформировал вооружен
ные силы В., ликвидировав 3 первые 
вида войск и оставив для охраны 
гос-ва швейцар, гвардию, к-рая в 
наст, время состоит из 110 чел. Пап
ская швейцар, гвардия (итал. Согро 
délia Guardia svizzera pontificia; лат. 
Cohors Helvetica) была основана в 
1506 г. Она формируется из солдат, 
швейцарцев по происхождению, от
вечающих следующим требованиям: 
католич. исповедание, возраст от 19 
до 30 лет, рост не ниже 174 см. Под
чиняется непосредственно Папско
му престолу. В обязанности гвардии 
входит обеспечение безопасности 
папы Римского, охрана Апостоль
ского дворца и входов на террито
рию В. Гвардейцы проживают в В., 
офиц. язык — нем., носят традиц. 
3-цветную форму Медичи (синего, 
желтого и красного цвета). Срок 
службы — 2 года, по желанию он мо
жет быть продлен. Гвардия состоит 
из 4 офицеров, 1 капеллана, 23 млад
ших офицеров, 70 алебардистов и 
2 барабанщиков. Ежегодно 6 мая во 
дворике Сан-Дамазо Апостольского 

Бронзовые врата — главный вход 
в комплекс зданий Апостольского дворца. 

Архит. М. Феррабоско 
иДж. Вазанцио. 1619 г. 
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дворца новобранцы приносят тор
жественную клятву верности папе 
Римскому и католич. Церкви. 

Римская курия. Управление де
лами Церкви осуществляется через 
систему конгрегации, к-рые пред
ставляют собой различные ведом
ства Римской курии во главе с кар
диналами-префектами. В наст, вре
мя существует 9 конгрегации: ве
роучения, по делам Вост. Церквей, 
богослужения и таинств, канониза
ции святых, по делам епископов, 
евангелизации народов, по делам 
духовенства, по делам посвященной 
жизни и об-в апостольской жизни, 
католич. образования. Кардиналы, 
работающие в курии, могут зани
мать должности до достижения ими 
80 лет. 

Помимо конгрегации органами 
управления являются трибуналы 
Римско-католической Церкви, секре
тариаты, комиссии, советы и т. д. 
В число трибуналов входят Апос
тольский церковный суд (Апостоль
ская пенитенциария), Верховный 
суд апостольской сигнатуры (выс
шая судебная инстанция католич. 
Церкви) и Rota romana (высшая 
апелляционная инстанция). Судеб
ные органы размещаются на терри
тории Рима. 

В Римской курии 12 папских со
ветов: по проблемам мирян, по со
действию единства христиан, по про
блемам семьи, по проблемам спра
ведливости и мира, по проблемам 
милосердия («Cor unum»), по духов
ному окормлению мигрантов и на
ходящихся в пути, по духовному 
окормлению работников здраво
охранения, по интерпретации зако
нодательных текстов, по межрелиг. 
диалогу, по диалогу с неверующими, 
по культуре и по социальной комму
никации. Для управления делами 
Церкви на территории В. суще
ствует викариат Города Ватикана 
(Vicariato délia Città del Vaticano), 
к-рый возглавляется генеральным 
викарием папы Римского, являю
щимся также кардиналом-архипре
свитером базилики св. Петра. 

Дипломатическая служба. Со
гласно Кодексу канонического пра
ва, папе Римскому принадлежит 
право назначать и направлять своих 
легатов (послов) как в отдельные 
католич. Церкви, так и в гос-ва или 
др. субъекты международного пра
ва, а также смещать или отзывать их 
(CIC 362). На уровне межгос. отно
шений В. соблюдает нормы между-

народного права «относительно 
направления и отзыва послов, ак
кредитованных при государствах» 
(CIC 308). В. обладает также правом 
принимать послов др. гос-в с посто
янными или временными миссия
ми, формирующих дипломатичес
кий корпус при Папском престоле, 
существующий с кон. XV в. В наст, 
время В. поддерживает дипломати
ческие отношения с более чем 160 
странами мира. Большинство по
сланников имеют титул чрезвычай
ного и полномочного посла, осталь
ные — советника-посла и др. 

Папский престол может быть 
представлен как легатами (апос
тольские нунции и апостольские 
делегаты), постоянными представи
телями при отдельных католич. 
Церквах, в гос-вах и при правитель
ствах, так и делегатами или наблю
дателями, направляемыми по пап
ской миссии на международные со
вещания или конференции (CIC 
363). Апостольские нунции — цер
ковные дипломаты, осуществляю
щие постоянное представительство 
при Церквах или гос-вах, приравни
ваемые к дипломатическому рангу 
чрезвычайных и полномочных по
слов, назначаются папой Римским. 
Первая нунциатура была учреждена 
в Венеции (1500). Как правило, нун
ции бывают одновременно аккреди
тованы и при территориальном цер
ковном сообществе (внутрицерков-
ный аспект), и при гос. структурах 
(дипломатический уровень); дип
ломатический аспект их деятельно
сти подчиняется нормам междуна
родного права (Венская конвенция 
1961 г.), а внутрицерковный — нор
мам канонического права. Соответ
ственно с т. зр. персонального юри-

сударственного секретариата; Отдел 
сношений с гос-вами курирует их 
дипломатическую деятельность. В со
ответствии с традицией, к-рая была 
подтверждена Венской конвенцией 
1961 г., папские нунции, аккредито
ванные в христ. странах, как прави
ло, признаются дуайенами (старей
шинами) дипломатического корпу
са, независимо от срока пребывания 
в должности представителя В. в дан
ном гос-ве. Апостольские делегаты — 
посланники, представляющие Рим
ского папу только при поместной 
Церкви страны, не установившей 
с В. дипломатических отношений. 
Для отдельных чрезвычайных мис
сий папой направляются легаты 
«a latere», действующие «в качестве 
его второго «я»» (tamquam alter ego). 
В случае назначения куриального 
кардинала он получает название 
кардинала-легата. 

Священники, буд. дипломаты Пап
ского престола, обучаются в Пап
ской церковной академии, кардина
лом-протектором к-рой является 
гос. секретарь В. Учащиеся акаде
мии специализируются по 2 церков
ным дисциплинам, одна из к-рых — 
каноническое право. Программа 
учебного курса рассчитана на 3 
или 4 года обучения. 

Основные здания и зоны Л. Ба
зилика св. Петра. За год его посе
щает ок. 4 млн чел.; в нем проводит
ся более 20 тыс. месс, ок. 80 торже
ственных церемоний, в 30 из них 
участвует лично папа Римский. 

Апостольский дворец, комплекс 
зданий включает 20 внутренних 
дворов и более 1 тыс. помещений 
(залы, часовни, комнаты). Главный 
вход — Бронзовые врата, ведущие 
во дворик Сан-Дамазо, к-рый окру

жен с 3 сторон по пери
метру 4-этажным двор
цом. На последнем эта
же расположены част
ные апартаменты папы 

Интерьер базилики 
св. Петра. Гравюра. 

1851 г. (РГБ) 

дического статуса и в отношениях с 
поместными Церквами нунции за
висят от Отдела общих вопросов Го-

Римского, состоящие 
из прихожей, гостиной 
для приемов, столовой, 
спальни, 2 кабинетов 
для секретарей и ка
бинета папы, из окон 

к-рого он читает молитву «Angélus». 
В центре расположена личная ча
совня папы, где он ежедневно слу-
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Дворик Сан-Дамаэо 

жит мессу, на к-рой присутствуют 
секретари, работающие в доме люди 
и личные гости понтифика. Этажом 
ниже находятся офиц. апартаменты 
папы (Зал консистории, Зал папы 
Климента, б-ка и ок. 10 комнат, 
предназначенных для частных пап
ских аудиенций). Апартаменты гос. 
секретаря расположены на 2-м эта
же. В Сикстинской капелле, назван
ной в честь построившего ее папы 
Сикста IV (XV в.), проводятся кон
клавы кардиналов, на к-рых изби
рается новый папа. Зал Павла VI 
(построен в 1971), или Зал Нерви 
(в честь спроектировавшего его 
архит. П. Л. Нерви), предназначен 
для проведения аудиенций. По сре
дам папа проводит здесь общие 
аудиенции. В этом же здании распо
ложен Зал Синода. 

Сады В., занимающие ' / , часть 
территории В., составляют единое 
целое, хотя отдельные части разби
ты в соответствии с франц., англ., 
итал. стилями. Они включают рас
тения из всех частей света; украше
ны большим количеством скульп
тур, фонтанов и изображений (пре
имущественно Девы Марии). В на
туральную величину воспроизведен 
Лурдский грот, где 2 раза в год папа 
читает Розарий (к нему могут при
соединиться все желающие). В са
мом отдаленном месте садов распо
ложена вертолетная площадка; здесь 
проводят репетиции музыканты 
швейцар, гвардии. Сады можно по
сетить по специальному пропуску и 
в сопровождении экскурсовода. Про
пуск выдается Информационным 
бюро для паломников и туристов, 
к-рое организует посещение В. и его 
садов. 

Дом св. Марфы (Domus S. Mar-
thae), гостиница В., был вновь от
крыт в 1996 г. Предназначен для 
проживания священнослужителей, 
работающих в Гос. секретариате и 
различных куриальных ведомствах, 
а также епископов, прибывающих 
с паломническим визитом «ad limi-
na apostolorum». Дом вверен попе
чению сестер католич. монашеской 
конгрегации Венсана де Поля. 

Мон-рь -«Mater Ecclesiae», по
священный Деве Марии, располо
жен в центре садов В. Его торжест
венное открытие состоялось 13 мая 

ница); базилика Санта-Мария Мад-
жоре (с прилегающими зданиями); 
базилика Сан-Паоло фуори ле Мура 
(с прилегающими зданиями); двор
цы (палаццо): Канчеллерия, Кон
грегации по распространению веры 
(с 1988 Конгрегация евангелизации 
народов), Сан-Каллисто ин Трасте-
вере (в к-ром расположены различ
ные Папские советы), Сант-Оффи-
цио (где расположена Конгрегация 
вероучения), Конвертенди (где рас
положена Конгрегация по делам 
Вост. Церквей), Маттеи (епархи
альная курия Рима), Конгрегации в 

Пропилеях, вилла Пия 
(домик папы Пия IV 
получил экстерритори
альность с 1979); пап
ская малая Римская 
семинария; комплекс 
зданий на холме Яни-
кул. Вне Рима В. при-

Базилика Сан-Паоло 
фуори ле Мура 

1994 г., в годовщину явления Божи-
ей Матери в Фатиме. Вверен попе
чению ордену кларисс. 

Согласно Латеранским соглаше
ниям В. имеет свою ветку железной 
дороги длиной 861,78 м, связанную 
с гос. итал. железной дорогой, и не
большой вокзал. В соответствии с 
Барселонской конвенцией от 20 апр. 
1921 г. В. может осуществлять мор
скую навигацию под своим флагом 
на собственных судах или судах, 
принадлежащих гражданам В. и 
внесенных в его Морской реестр. 
В наст, время у В. нет ни одного ко
рабля. В 1976 г. в В. была построена 
вертолетная площадка. Папа поль
зуется вертолетом при перелете в 
Кастель-Гандольфо (папскую лет
нюю резиденцию). 

Недвижимость вне территории 
В. Папскому престолу принадлежат 
также здания, находящиеся в Риме 
и пользующиеся правом экстерри
ториальности. Практически все они 
внесены в список памятников все
мирного наследия ЮНЕСКО. К ним 
относятся: комплекс зданий Сан-
Джованни ин Латерано (базилика, 
Латеранский апостольский дворец с 
прилегающими зданиями, Св. лест-

надлежит папская ре
зиденция в Кастель-
Гандольфо, включаю
щая в себя Папский 
дворец, виллы Чибо и 
Барберини, занимаю
щие площадь 400 тыс. 

кв. м, а также новая радиопередаю
щая установка Санта-Мария ди Га-
лерия в 18 км от Рима. 

Научные институты. К научным 
ин-там В. относятся все академии 
папские, самые старые из них — 
Большая папская академия изящ
ных искусств и литературы виртуо
зов Пантеона (Pontificia Insigne 
Accademia di Belle Arti e Lettere dei 

Вилла папы Пия IV. Сер. XVI в. 
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Virtuosi al Pantheon, 1542), Папская 
академия наук (Pontificia Accademia 
délie Scienze, 1603), Папская рим
ская богословская академия (Pon
tificia Accademia Teologica Romana, 
1695); высшие и средние учебные 
заведения {университеты папские, 
в их числе Григорианский (Ponti
ficia Università Gregoriana), Лате-
ранский (Pontificia Università Late-
ranense), Урбанианский (Pontificia 
Università Urbaniana), Папский св. 
Фомы Аквинского (Pontificia Uni
versità di S. Tommaso d'Aquino, см. 
ст. Angelicum), Салезианский (Pon
tificia Università Salesiana), инсти
туты папские, коллегии и семинары 
папские), а также Ватиканская б-ка, 
Ватиканский секретный архив, Ва
тиканская обсерватория. 

Папский Урбанианский ун-т 

Ватиканская обсерватория яв
ляется одной из самых старых в Ев
ропе. С XVI в. она располагалась на 
территории совр. В. в т. н. «башне 
ветров». В кон. XIX — нач. XX в. под 
обсерваторию были отведены также 
2 башни оборонительных укрепле
ний, в к-рых было размещено допол
нительное оборудование. В 1939 г. 
обсерватория перенесена в Кастель-
Гандольфо. С 1993 г. функциониру
ет также филиал Ватиканской об
серватории в США (Тусон, шт. Ари
зона), где выходит периодическое 
издание «Vatican Observatory Publi
cations». Офиц. изданием Ватикан
ской обсерватории является ж. «An
nual Report». 

Официальные издания. Ежеднев
ной газетой В. является «EOsservatore 
Romano» с воскресным приложением 
«Osservatore délia domenica». Газета 
издается на итал. языке, но суще
ствуют также еженедельные выпус-

Ежедневная газета Ватикана 
«LOssewatore Romano» 

ки на франц., англ., испан., португ. 
и нем. языках, а также дайджест на 
польск. языке. Издаются ежегодные 
справочники «Annuario pontificia» и 
«Attività délia Santa Sede». Текущая 
документация публикуется в бюл
летене В. «Acta apostolicae Sedis». 
Работу с итал. и зарубежными кор
респондентами с 1966 г. ведет пресс-
центр В. (Зал печати). На террито
рии В. располагается издательский 
центр «Tipografia Poliglotta Vaticana». 

Радио и телецентр. Открытие 
радиостанции состоялось в 1931 г. 
В 1957 г. был открыт новый радио
центр, к-рый находится в 18 км от 
Рима и обладает правом экстерри
ториальности. Радио Ватикана ве
дет передачи на 34 языках, их общая 
продолжительность достигает 242 
часов в неделю. В 1983 г. в В. был со
здан телецентр, к-рый является не
зависимым учреждением и работа
ет на основе самофинансирования 
и самоокупаемости. 

Вспомогательные службы. Во 
дворце Бельведер расположена ап
тека, находящаяся в ведении орде
на госпиталитов Иоанна Божия 
(бонифратров). Аптека снабжает 
медикаментами сотрудников Рим
ской курии, членов их семей и пен
сионеров. Ею могут пользоваться 
также и покупатели со стороны. От
крыта круглый год; ежегодно обслу
живает более 200 тыс. покупателей. 
В 1921 г. папой Бенедиктом XV был 
основан педиатрический диспансер 
для оказания медицинской помощи 
детям из бедных семей. Он находит
ся в ведении сестер милосердия мо
нашеской конгрегации Венсана де 
Поля. В нем работают волонтеры, 
в т. ч. медики и др. специалисты. 
Ежегодно оказывается помощь по
чти 400 семьям, 600 детям, боль
шинство из к-рых эмигранты, полу

чающие помимо бесплатного меди
цинского лечения также лекарства 
из ватиканской аптеки и от частных 
лиц. Личный склад папы Римского, 
благотворительная служба папы по 
оказанию поддержки нуждающим
ся, по распространению одежды, ко
лыбелей для новорожденных, ли
тургической утвари для бедных 
приходов и т. д., находятся в веде
нии сестер-францисканок миссио
нерок Девы Марии. 

Архитектурная история террито
рии Ватикана. Застройка местно
сти, прилегающей к Ватиканскому 
холму, в античный период была не
равномерной. Лишь в I в. по Р. X. за
болоченная территория на правом 
берегу р. Тибр между холмами Мон-
те-Марио и Яникул, не входившая 
в черту города и известная как Ва
тиканское поле (Ager Vaticanus), бы
ла осушена и засажена имп. садами 
(«сады Нерона»). В. был связан с 
центром Рима каменным мостом, 
ведшим к мавзолею имп. Адриана 
(в средневековье — «замок св. Анге
ла», защищавший подступы к В.). 
По преданию, на В. находился цирк 
имп. Нерона, где во время гонений 
претерпели мученическую смерть 
мн. христиане из паствы ап. Петра. 

У подножия холма В. (под нынеш
ней базиликой св. Петра) археоло
гически изучена часть одного из го
родских некрополей первых веков 
по Р. X. С кон. III в. на этом некро
поле почиталось место погребения 
ап. Петра, над к-рым имп. Констан
тин I (1-я пол. IV в.) возвел трех-
нефную базилику. В наст, время 

Место захоронения ап. Петра. 
В нише — мозаичное изображение 

Спасителя. IX в. Базилика св. Петра 



ВАТИКАН 

( t 1280) завершил ре
конструкцию Ватикан
ского дворца (до наст, 
времени сохр. дворцо
вая часовня, украшен
ная фресками Фра Бе-

Мавзолей Каэтани. 
II в. Гроты Ватикана 

уровень и размеры первоначальной 
базилики отмечают Ватиканские 
гроты — место захоронения пап и 
выдающихся церковных деятелей 
(там же выставлены архитектурные 
фрагменты, части скульптур и мо
заик, саркофаги и т. д., сохранив
шиеся от первоначальной базилики 
и более поздних времен). С рубежа 
III—IV вв. В. становится одним из 
основных паломнических центров 
Рима, соперничавшим по популяр
ности с резиденцией городских 
епископов на Латеране. Строитель
ство резиденции рим. понтифика 
относится ко времени папы Сим-
маха (498-514), воздвигшего с двух 
сторон от базилики дома для клира. 
После набега сарацин папа Лев IV 
в 848-852 гг. окружил территорию 
храма с резиденцией мощными сте
нами (т. н. город Льва), обозначив 
т. о. границы средневек. Рима. 

Новый этап строительных работ в 
В. приходится на XII—XIII вв., когда 
усилиями 3 пап (Евгения III, Алек
сандра III и Иннокентия III) по
стройки папы Симмаха были увели
чены до размеров дворцового комп
лекса к северу от базилики св. Петра, 
вокруг совр. двора Попугая (Сог-
tile de Papagallo). Папа Николай III 

ато Анджелико) и осво
ил земли, известные 
сейчас как сады В. 
(Boscareccio). До нач. 
XV в. Ватиканский 
дворец и прилегающие 

к нему сады пребывали в запусте
нии; в качестве рим. резиденции 
папы использовался Латеранский 

Расцвет В. как центра искусств 
приходится на 1-ю пол. XVI в., ко
гда папами Юлием II и Львом X для 
украшения Ватиканского дворца и 
садов были приглашены лучшие 
итал. архитекторы и художники. 
Архит. Д. Браманте по поручению 
Юлия II перестроил сев. часть двор
ца, создав ренессансные лоджии 
вокруг дворика Сан-Дамазо, распи
санные затем представителями ма
стерской Рафаэля и соединившие 
основное здание с Бельведером 2 га
лереями. В наст, время эти галереи 
соединены между собой попереч
ными строениями (Гран Никкьоне 
и Браччо Нуово) и используются 
как музейные залы, библиотечные и 

архивные хранилища. 
Возникший при пе
рестройке Бельведер-
ский дворик был раз
делен в 1588 г. крылом 

Дворик Шишки 
с большой нишей 

Бельведера в Риме 
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дворец (справа от базилики Сан-
Джованни). Лишь после возвраще
ния Папского престола в Рим из 
Авиньона (1378; см. ст. Авиньонское 
пленение пап) папа Мартин V вы
брал в качестве постоянной рези
денции В., куда 28 сент. 1420 г. была 
переведена церковная администра
ция. Из построек сер. XV в. до наст, 
времени почти неизмененной дошла 
башня папы Николая V, защищав
шая дворец со стороны замка св. Ан
гела. С этого времени в основных 
своих формах складывается квартал 
Ватиканского дворца: к кон. XV в. 

относятся Сикстин
ская капелла и апарта
менты Борджа, став
шие впосл. главными 
залами для приемов 
Римского понтифика. 
Ансамбль дополнил 

Гробница папы Николая V. 
Сер. XV в. Гроты Ватикана 

дворец Бельведер, воз
веденный папой Инно
кентием VIII (1490) в 
700 м к северу от ос
новных апартаментов 
и ставший летней ре
зиденцией пап. 

здания б-ки (в наст, 
время главный чи
тальный зал), благо
даря чему появился 

2-й дворик — дворик Шишки 
(Cortile del Pigna). 

На территории к югу от базилики 
св. Петра находятся вспомогатель
ные адм. постройки, законченные в 
XIX в. Здесь расположены дворец 
правительства, здание суда и мо
заичные мастерские. Самое гранди
озное сооружение этой части — по
строенный в 1971 г. Зал аудиенций 
(Зал Павла VI). 

Большая часть Ватиканского хол
ма в пределах совр. городских стен 
занята садами. Слева от совр. входа 
в музеи В. (северо-зап. стены) начи
нается Английский сад с оранже
реями цитрусовых деревьев. Здесь 
же сохранились остатки стен, воз
веденных при папе Льве IV, в одной 
из башен к-рых размещается Вати
канская обсерватория. Между древ
ними стенами и Ватиканским двор
цом находится фонтан (Fontana del 
Santissimo Sacramento), выполнен
ный в форме дароносицы. Наиболее 
заметная постройка этой части сада 
— домик папы Пия IV, возведенный 
архит. П. Лигорио в 1560 г.: фасад 
виллы украшен мозаикой, над де
кором залов работали художники-
маньеристы Ф. Бароччи и Т. Цук-
каро. 

Як 2 7 7 
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Ватиканский дворец — наиболее 
значительное сооружение В., пред
ставляющее собой нерегулярный 
квартал построек (парадных залов, 
капелл, лоджий), различных по сти
лю и времени сооружения (XIII -
XIX вв.), где содержатся шедевры 
монументальной живописи и деко
ративно-прикладного искусства. 

Самая знаменитая из дворцовых 
капелл — Сикстинская (1473-1481), 
возведенная архит. Дж. Дольчи, яв
ляется местом проведения важней
ших церемоний. Капелла — памят
ник ренессансной живописи: бо
ковые стены украшены фресками на 

Сикстинская капелла. 
1473-1481 гг. Фрагмент росписи 

сюжеты из земной жизни Иисуса 
Христа и Моисея, созданными в 
1481-1483 гг. умбрийскими и фло
рентийскими живописцами (П. Пе-
руджино, Пинтуриккьо, С. Ботти
челли, Пьеро ди Козимо, Л. Синьо-
релли, Д. Гирландайо и др.), свод 
покрывает роспись Микеланджело 
(закончена к 1512). На основном 
пространстве потолка находятся 
сцены, посвященные теме Сотво
рения мира и истории Ноя, по сто
ронам к-рых фигуры 5 сивилл и 
7 пророков. Все пространство алтар
ной стены занимает композиция 
«Страшный Суд», завершенная Ми
келанджело в 1541 г. (реставрирован 
в 1994). 

Капелла Паолина используется 
как приходская церковь. Возведена 
в 1540 г. архит. А. да Сангалло 
Младшим по заказу папы Павла III 
и украшена 2 композициями Мике
ланджело («Обращение Савла», 
«Распятие св. Петра») и сценами из 

Пандекты» и «Папа 
Григорий IX передает 
св. Раймонду декре
талии»). Основная те
ма росписи Станца 

Интерьер капеллы 
Паолина. 1540 г. 

жизни апостолов Петра и Павла (за
вершены к 1583) кисти Л. Сабба-
тини и Ф. Цуккари. К Капелле Пао
лина примыкает Королевский зал 
(Зала Реджа) — место приема импе
раторов и королей и проведения це
ремонии канонизации, перестроен
ный А. да Сангалло. Плафон зала 
украшен декором из стукка работы 
мастерской Перино дель Вага и 
фресками Даниеле да Вольтерра. Со 
времени папы Юлия II (1507) в ка
честве рабочих апартаментов пон
тифика использовались комнаты, 
называемые в наст, время Станцами 
Рафаэля — 4 зала, украшенные 
фресками Рафаэля и художников 
его мастерской. Самая ранняя и 
наиболее известная из ватикан
ских работ Рафаэля — Станца дел-
лаСеньятура (1509-1511). На 4 сте
нах Станцы представлены 4 сферы 
духовной деятельности человека: 
Теология (Диспут — Спор о таин
стве Причастия), Философия (Афин
ская школа), Поэзия (Парнас) и 
Юриспруденция (фигуры Доброде
телей и 2 сцены из истории свет
ского и церковного права — «Три-
бониан вручает имп. Юстиниану 

Сикстинская капелла. Общий вид интерьера 

д'Элиодоро — небесное 
вмешательство в чело
веческую историю и 
божественное покро
вительство Папскому 

престолу («Изгнание Элиодора из 
храма», «Освобождение св. Петра из 
темницы», «Встреча папы Льва I 
с Аттилой», «Месса в Больсене»). 
2 др. залы — Станца дель Инчендио 
и Станца Константина — украшены 
сложными по составу многофигур
ными композициями, выполненны
ми либо при частичном участии Ра
фаэля, либо живописцами его мас
терской. Зал Константина ведет в 
т. н. Зал светотеней, откуда можно 
попасть, с одной стороны, в Капел
лу Николая V, украшенную фрес
ками Фра Беато Анджелико (исто
рия жизни и мученической кончины 
святых Лаврентия и Стефана), пол
ностью сохранившийся образец ран-
неренессансной живописи (1447-
1450), с др.— в Лоджии Рафаэля, 
роспись к-рых выполнена по рисун
кам Рафаэля. 

Музеи Ватикана. Основу музеев 
составляют античные коллекции, 
собранные папами Римскими. Нача
ло их созданию положило собрание 
древних скульптур (Аполлон Бель-
ведерский, Лаокоон, Геркулес и др.) 
папы Юлия II, в наст, время раз
мещенное в Восьмигранном дворе 
(Cortile Ottagono) музейного комп
лекса Ватиканского дворца. Рим
ские понтифики одними из первых 
европ. правителей открыли коллек
ции для широкой публики. Система 
музейных залов и галерей антично
го искусства, предназначенная для 
публичного осмотра, оформилась 
при папах Клименте XIV (1769— 
1774) и Пие VI (1775-1799). Совр. 
Музей Пио-Клементино — ядро 
коллекции античных древностей. 
К нач. XIX в. к нему добавился Му
зей Кьярамонти (более 300 скульп
тур малых форм), расположивший
ся в дворцовых корпусах XVI в., и 
коллекция античных надписей. 
Папа Григорий XVI основал Музей 
этрусков (1837), собрание к-рого 
составили находки археологической 
экспедиции 1828 г. в Зап. Этрурии. 
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1932 г. в специально 
построенном для нее 
здании на территории 
Ватиканских садов. 
Коллекция картин не 
представляет собой 
Ватиканская пинакотека. 

Зал XII 

В 1839 г. образован Египетский му
зей; среди его экспонатов не только 
егип. находки, но и хранившиеся во 
дворцах Капитолия и Латерана мо
заики и скульптуры из рим. Афри
ки. В сер. XIX в. был создан Музей 
раннехрист. искусства, где в наст, 
время выставлены первые христ. 
саркофаги и надписи первых веков 
по Р. X. В музеях В. также представ
лены все виды декоративно-при
кладного и изобразительного ис
кусств: в Галерее шпалер размещает
ся коллекция шпалер XV-XVII вв., 
в Галерее карт — фрески кон. XVI в. 
с изображением всех стран мира. За
лы и галереи Ватиканского дворца, 
украшенные художниками Возрож
дения, в наст, время имеют статус 
музея (Станцы Рафаэля, Сикстин
ская капелла, Капелла Николая V, 
апартаменты Борджа). 

Ватиканская пинакотека сло
жилась в результате объединения 
собраний картин 2 дворцов: Палац
цо Квиринале и публичных экспо
зиций в Капитолийском дворце. 
Совр. ее состав сложился после воз
вращения раритетов, увезенных из 
дворцов и церквей В. в Париж во 

Ватиканская пинакотека 

время наполеоновских воин,— по 
условиям договора союзников все 
картины должны были быть собра
ны в одном месте и открыты для 
публики. Свое постоянное местопо
ложение пинакотека получила в 

единого целого, но объ
единяет безусловные 
шедевры западноевроп. 
искусства («Преобра-

1 жение» Рафаэля, «По
ложение во гроб» М. Караваджо, 
«Мученичество св. Эразма» Н. Пус
сена и др.). Один из залов посвящен 
визант. и рус. живописи (самая 
значительная икона в экспозиции — 
«Свт. Николай с житием», кон. 
XV в.). 

После второй мировой войны из
менилась музейная политика В.— 
обозначился интерес к искусству 
XX в.: в 60-х гг. возник отдел совр. 
искусства, к-рый в 1973 г. получил 
самостоятельный статус как собра
ние совр. религ. искусства (работы 
художников Дж. Де Кирико, К. Kap
pa, О. Родена, А. Матисса, С. Дали, 
М. Шагала, В. Кандинского, Э. Мун-
ка и др.), размещенное в апартамен
тах Борджа. 

Появились Миссионерско-этно-
логический музей (1926) и Исто
рический музей (в наст, время на
ходится в Латеранском дворце). 
С 1956 г. вся территория В., вместе 
с расположенными там зданиями 
и собранными произведениями ис
кусства, находится под охраной 
ЮНЕСКО как памятник всемирно
го культурного значения. В 2000 г. 
после длительной реконструкции 
был открыт новый вход в музеи В., 
закончена реставрация Сикстин
ской капеллы и Станц Рафаэля. 
Лит.: Cammeo F. Ordinamento giuridico dello 
stato délia Città del Vaticano. Firenze, 1932; 
Vaticano / A cura di G. Fallani e M. Escobar. 
Firenze, 1946; Gessi L. La Città del Vaticano. 
R., 1950; Scharp H. Wie die Kirche regiert wird. 
Fr./M., 1950; Lynskey Ε. Μ. The Government 
of the Catholic Church. N. Y., 1952; Шейн-
ман M. M. Современный Ватикан. M., 1955; 
он же. От Пия IX до Павла VI. М., 19792; 
Redig de Campos D. I Palazzi vaticani. Bologna, 
1967; idem. Itinerario pittorico dei Musei 
vaticani. Mil., 1973; Ковальский H. А. Като
лицизм и дипломатия. М., 1969; Nichols P. 
La politica del Vaticano. Mil., 1969; Schulz W. 
Leggi e disposizioni usuali dello Stato della 
Città del Vaticano. R„ 1981-1982. 2 vol.; Mad-
жистер С. Политика Ватикана и Италия: 
1943-1978. М., 1982; Levillain Ph., UginetF.-C. 
Le Vatican ou les frontières de la grâce. P., 1984; 
OnorioJ.-B., d'. Le Saint-Siège et le droit inter

national / / Le Saint-Siège dans les relations 
internationales. P., 1989; idem. Le Pape et le gou
vernement de l'Église. P., 1992; Рашкова Р. T. 
Ватикан и современная культура. M., 1989; 
Gallina E. Il Vaticano è di tutti. Vat, 1991; Кра
сиков A. A. Ватикан: история и современ
ность. M., 1991; Mondo Vaticano: Passato e 
présente. Vat., 1995; Зонова Т. В. Дипломатия 
Ватикана в контексте эволюции европейской 
политической системы. М., 2000; Aebischer T. 
La commissione tecnica italo-vaticana ed i con-
fini del territorio vaticano, 1929-1933. R., 2000; 
Ватикан. М., 2001. (Памятники всемирного 
наследия); Rendina С. Il Vaticano: Storia e 
segreti: Il sacro e il profano in due millenni della 
S. Sede. R., 1986, 2001; История Ватикана: 
Власть и Римская курия. М., 2002. 

Е. С. Токарева, Е. В. Калиниченко, 
С. В. Соловьёв 

ВАТИКАНСКАЯ БИБЛИОТЕ
КА [Ватиканская апостолическая 
б-ка; лат. Biblioteca Apostolica Vati-
сапа], гос. б-ка Ватикана, одна из 
древнейших и богатейших научных 
б-к мира. Офиц. датой ее основания 
считается 1475 год. Находится в 
юрисдикции Римско-католической 
Церкви, размещается в Ватикан
ском дворце. В наст, время фонды 
В. б. насчитывают ок. 72 тыс. лат., 
греч. и вост. рукописей и более мил
лиона печатных книг, в т. ч. 7200 ин
кунабул. С 1881 г. доступ в читаль
ные залы открыт ученым, специа
листам-историкам; в открытом до
ступе — ок. 80 тыс. томов. 

История папских книжных собра
ний старше истории собственно В. б. 
Первые упоминания о папской б-ке 
относятся ко 2-й пол. IV в. Эта б-ка, 
созданная папой Дамасом I, явля
лась одновременно архивом (scri-
nium) и собранием книг. Первое зда
ние б-ки было построено при бази
лике Сан-Лоренцо в Риме в V в. 
При папе Агапите I (535-536) был 
организован скрипторий. В 817 г. 
папа Пасхалий I ввел должность 
библиотекаря Римской Церкви. 
Впосл. папская б-ка приходит в упа
док. Но уже книжная коллекция 
папы Бонифация VIII (1294-1303) 
считалась самой значительной в Ев
ропе. Согласно инвентарю 1295 г., 
она насчитывала 442 рукописи (419 
лат. и 23 греч.), однако преемникам 
Бонифация VIII не удалось ее со
хранить. Часть собрания была поте
ряна, часть перевезена вслед за па
пами в Перуджу, потом в Ассизи и, 
наконец, в Авиньон. Там пополнив
шаяся коллекция оставалась и после 
возвращения понтификов в Рим; 
лишь в XVII в. часть ее вошла в со
брание семьи Боргезе, к-рое было воз
вращено Св. престолу в кон. XIX в. 
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были отведены поме
щения в Апостольском 
дворце, определены 
условия финансиро
вания и комплектова
ния — на пополнение 

Зал Ватиканской 
библиотеки 

По окончании схизмы в католичес
кой Церкви в XV в. значительный 
вклад в пополнение книжных собра
ний внес папа Евгений IV (1431-
1447): в каталоге 1445 г. указано бо
лее 340 лат., а также неск. греч. и евр. 
кодексов. При папе Николае У (1447-
1455) был открыт доступ ученым к 
папской б-ке, фонды к-рой система
тически расширялись за счет поку
пок рукописей на европ. и вост. 
книжных рынках (в частности, по
сле взятия турками К-поля в 1453 
часть имп. б-ки оказалась в Риме). 
По заказам Николая V работали 
лучшие переписчики и миниатю
ристы. Папской б-кой заведовал 
ученый-эрудит, переводчик с греч. 
Джованни Тортелли. В инвентаре 
1455 г. насчитывалось уже ок. полу
тора тыс. единиц хранения (в т. ч. 
807 лат. и 353 греч. кодекса, среди 
к-рых были сочинения античных 
историков Геродота, Фукидида, Ксе-
нофонта и Полибия). Папа Сикст IV 
(1471-1484) буллой «Ad decorem mi
litantes Ecclesiae» от 15 июня 1475 г. 
положил офиц. начало В. б., к-рой 

Папа Сикст IV назначает Платину 
префектом Ватиканской библиотеки. 

Роспись пинакотеки. XV в. 
Худож. Мелоццо да Форли 

фондов и реставрацию 
рукописей регулярно 
выделялись ассигнова
ния. Управление было 
поручено библиотека
рю (gubernator et cus-

tos) и 2 его помощникам — храните
лям б-ки (впосл. префект и вице-
префект). Первым офиц. библиоте
карем В. б. стал гуманист Платина. 

Сев. флигель Сикстинского зала 

В год основания б-ка насчитывала 
2527 кодексов, а в более позднем ка
талоге Платины (1481) их было уже 
ок. 3500. В тот период книги выда
вались читателям и на руки. Папа 
Юлий II (1503-1513) передал В. б. 
дополнительные помещения, а в кон. 
XVI в. папа Сикст V (1585-1590) 
поручил архит. Доменико Фонтане 
строительство нового здания. Про
сторный богато декорированный чи
тальный зал на верхнем этаже полу
чил известность как Сикстинский 
зал (Salone Sistino). Тогда же была 
учреждена Ватиканская типография 
(1587). В XVI в. увеличение влия
ния В. б. отразилось и на структуре 
управления: папа Павел III учредил 
сан кардинала-библиотекаря Рим
ской Церкви. Б-ка располагала соб
ственным штатом специалистов 
книжного дела (корректоры и скрип-
торы, реставраторы, переплетчики 
и др.). 

В 1585 г. кардиналом-библиотека
рем стал Антонио Карафа, богослов 

и знаток греч. языка, активный дея
тель Тридентского Собора. Работав
шая под его руководством комиссия 
по исправлению текста Вульгаты 
широко использовала фонды В. б. 
В 1591 г. значительная часть б-ки 
Карафы влилась в фонды В. б. (бо
лее 150 лат. и греч. манускриптов), 
чуть позднее — в собрание кард. 
Фульвио Орсини (413 манускрип
тов, в т. ч. более 100 греч.). ПапаЯа-
вел V (1605-1621) приобрел для 
В. б. 28 рукописей из мон-ря св. Ко-
лумбана в Боббио. В нач. XVII в. 
братья Ранальди начали создание 
нового каталога лат. манускриптов 
(1620), классифицировали греч. ру
кописи, под к-рые была отведена 
специальная зала (т. н. Bibliotheca 
graeca). 

В 1623 г. герц. Максимилиан Ба
варский после взятия в ходе Тридца
тилетней войны г. Гейдельберга пе
редал папе Григорию XV военный 
трофей — Палатинскую б-ку, собран
ную курфюрстами Пфальца. Она 
вошла в В. б. отдельным фондом 
(Fondo Palatino — более 3500 ру
кописей, в т. ч. 1956 лат. и 432 греч.), 
как и все последующие крупные 
приобретения. В 1657 г. папа Алек
сандр VII выкупил у наследников 
богатейшее книжное собрание ур-
бинского герц. Федериго да Монте-
фельтро (Fondo Urbinate — 1767 лат. 
и итал., 165 греч. и 128 вост. рукопи
сей). В 1689 г. папа Александр VIII 
выкупил коллекцию швед. кор. Кри
стины, собранную ею большей час
тью в годы жизни во Франции 
(Fondo Reginense — 2120 лат. и 190 
греч. кодексов). 

В 1746 г. в В. б. по завещанию пе
решла коллекция рим. библиофила 
и археолога маркиза Алессандро Кап-
пони (Fondo Capponiano, 288 кодек
сов). В 1748 г. фонды б-ки пополни
лись собранием Оттобони, в основе 
к-рой была коллекция папы Алек
сандра VIII (Fondo Ottoboniano — 
3394 лат. и 473 греч. рукописи; 
нек-рые греч. кодексы этого собра
ния происходили из мон-рей Афо
на). В 1804 г. в состав В. б. было 
включено собрание кард. Стефано 
Борджа. В период руководства като-
лич. Конгрегацией по распростра
нению веры он собрал уникальную 
коллекцию рукописей (в Fondo Bor-
giano помимо 768 лат. входят 276 
араб., 178 сир., 136 копт., 88 арм. ру
кописей, а также кодексы на др. ред
ких языках, в т. ч. один манускрипт 
XVI в. из доколумбовой Мексики). 



Сирийское Евангелие. 
1220 г. (Vat. syr. 559. Fol. 181v) 

Во время оккупации Рима войсками 
Наполеона часть В. б., согласно То-
лентинскому договору (1797), была 
вывезена во Францию и возвраще
на в Рим только после 1815 г. Вслед, 
этого перемещения нек-рые коллек
ции были утеряны. Кард. Анджело 
Май, префект В. б. с 1819 г., более 
40 лет посвятил выявлению древних 
палимпсестов в ее рукописных фон
дах. Результаты его открытий пуб
ликовались 4 многотомными серия
ми в 20-40-х гг. XIX в. В 1885 г. его 
личное собрание рукописей вошло в 
состав В. б. 

В кон. XIX в. наблюдался нек-рый 
упадок деятельности б-ки, отчасти 
из-за политических потрясений эпо
хи, отчасти из-за того, что отсут
ствие полноценного справочного ап
парата составляло серьезное пре
пятствие в научных исследованиях. 
Папа Лев XIII предпринял шаги по 
модернизации В. б. В 1881 г. он снял 
все ограничения для ученых, под
черкнув фундаментальное значение 
фондов б-ки для исторических ис
следований. В 1885 г. был открыт 
ныне действующий читальный зал. 
В 1888 г. опубликовано «Положение 
о деятельности Ватиканской апос
толической библиотеки», в к-ром 
детально описывались ее адм. струк
тура и предоставляемые ею услуги. 
Под рук. Франца Эрле (в 1895— 
1914 — хранитель, затем префект; в 
1929-1934 — кардинал-библиоте
карь) и Эжена Тиссерана (пропре-
фект в 1930-1936, кардинал-биб
лиотекарь в 1957-1971) на рубеже 
XIX-XX вв. были опубликованы 
новые каталоги и описания фондов 
В. б. Эрле организовал в Сикстин
ском зале постоянную экспозицию 
рукописей о фресках, к-рыми распи-
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сан зал; разработал правила описа
ния рукописей и приступил к созда
нию карточного каталога печатных 
изданий; основал мастерскую по ре
ставрации рукописей (1896); начал 
издание научной сер. «Studi е testi» 
(Исследования и тексты, с 1899; к 
наст, времени издано более 300 вы
пусков) для публикации реставри
рованных текстов и наиболее значи
мых работ о них. 

В 1891 г. В. б. пополнилась фон
дом Боргезе (Fondo Borghese), вклю
чающим часть бывш. папской авинь
онской б-ки. Важнейшее приобрете
ние В. б. в нач. XX в.— б-ка Барбе-
рини, собранная в XVII в. усилиями 
кард. Франческо Барберини (Fondo 
Barberiniano — 10041 лат., 595 греч., 
160 вост. манускриптов, а также бо
лее 30 тыс. печатных изданий). Осо
бый интерес представляет вошед-

Зал каталога манускриптов 
фонда Барберини 

шая в нее часть б-ки аббатства Грот-
таферрата — центра греко-визант. 
исследований. В 1921 г. в В. б. было 
включено собрание библиофила 
Дж. Ф. Де Росси (Fondo Rossiano — 

Греческий сборник гомилий. 
XII в. (Vat. gr. 1162. Fol. 159v) 

1196 рукописей, 2500 инкунабул и 
более 6000 редких книг). В 1923 г. 
итал. правительство безвозмездно 
передало В. б. коллекцию, собран
ную папой Александром VII, к-рая 
затем пополнялась 3 кардиналами 
из семейства Киджи (Fondo Chi-
giano — 3916 рукописей, в т. ч. 54 
греч., 28 тыс. др. мат-лов), при усло
вии что будет сокращен период лет
них каникул и продлено ежедневное 
время работы б-ки. Среди главных 
сокровищ собрания — сборник го
милий свт. Василия Великого, пас
хальная литургия свт. Григория Бо
гослова, хроника Джованни Вил-
лани с 225 миниатюрами, неск. ру
кописей гуманистов. 

С 1971 г. для читателей открыт 
журнальный зал, располагающий 
более чем 1000 научных периоди
ческих изданий на различных язы
ках. В. б. использует правила ка
талогизации и схему классифика
ции Б-ки Конгресса США. Имеет 
2 основных отдела: Ватиканский 
фонд и Палатинскую б-ку. С 1952 г. 
начато фотокопирование рукопи
сей, с 1964 г.— репродуцирование 
редких печатных книг. С 1985 г. со
здается электронный каталог В. б. 
В 1997 г. был составлен и включен 
в международную базу данных ISTC 
полный каталог ватиканской кол
лекции инкунабул, насчитывающей 
8300 томов. 

С 1934 г. при В. б. действует школа 
библиотечного дела. Б-ка ведет ши
рокую издательскую деятельность, 
организовываются выставки, в чис
ле к-рых юбилейная выставка, по
священная 500-летию основания 
В. б. (Рим, 1975), «Славянские ру
кописи и документы по истории 
Болгарии в Ватиканской апостоли
ческой библиотеке» (София—Рим, 
1978-1979), «Византийские кодек
сы нестоличного происхождения в 
Ватиканской апостолической биб
лиотеке» (Рим, 1988), «Ренессанс-
ные литургические кодексы в Вати
канской апостолической библиоте
ке» (Рим, 1995) и др. 

О. В. Уварова 
Славянские рукописи В. б.— Слав, 

фонд состоит не менее чем из 101 
кодекса, их отрывков и грамот X I -
XX вв., написанных глаголицей, ки
риллицей и латиницей (чеш. и часть 
хорват.), что составляет ок. полови
ны от общего числа слав, рукописей 
в хранилищах Италии (Capaldo M. 
Les manuscrits slaves et leur étude 
en Italie // Полата книгописьная. 
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Nijmegen, 1978, Ν 1. С. 24-28). От
дельные слав, рукописи, такие как 
лицевая Хроника Константина Ма-
насси (Vat. slav. 2) и, вероятно, «Слу
жебник митрополита Исидора» (Vat. 
slav. 14), находятся в б-ке со 2-й пол. 
XV в. Начало формирования отдель
ного фонда (первоначально само
стоятельных Vaticani slavi и Vaticani 
illirici) относится к 1686 г. В наст, 
время основное число слав, памят
ников собрания входит в состав 
фондов Vaticani slavi (70 ед. хр.) и 
Borgiani illirici (17 ед. хр.). Послед
ний представляет в основном собра
ние кард. Стефана Борджа (f 1804), 
поступившее в В. б. в 1902 г. вместе 
с коллекцией Коллегиума Конгрега
ции по распространению веры; от
дельные слав, рукописи находятся в 
составе неслав, фондов. Фонд Vati
cani slavi продолжает пополняться 
за счет отдельных приобретений и 
дарений (рукописи, начиная с Vat. 
slav. 24). 

При относительно небольших раз
мерах фонда среди слав, рукописей 
В. б. имеется ряд важных в научном 
отношении памятников. Здесь нахо
дятся 2 из древнейших рукописей, 
входящие в старослав. канон,— гла
голическое Ассеманиево Евангелие 
и кириллический Ватиканский па
лимпсест. Для истории болг. средне-
век, книжно-письменной традиции 
большое значение имеют Барберин-
ский славянский палимпсест, лице
вая Хроника Манасси, написанная 
для царя Иоанна Александра (Vat. 
slav. 2), сборник богослужебный 
поел, трети XIV в. (Vat. slav. 26). Ва
тиканский список Хроники Манас
си, украшенный 69 миниатюрами, 
является также ценнейшим памят
ником болг. изобразительного ис
кусства сер. XIV в. Серб, рукописи 
представлены начиная с 1-й пол. 
XIII в. (Ватиканское сербское Еван
гелие), среди более поздних интерес 
представляют литургический сви
ток 3-й четв. XIV в. (Vat. slav. 9), ат
рибутированный Л. Цернич писцу 
Иоанникию (иером. Иоанну), рабо
тавшему в Палестине и на Синае 
(Цернип Л. Белешке о писарима не
ких ерпских рукописа у манастиру 
Свете Катарине на CnHajy // Архео-
графски прилози. Београд, 1982. 
[Кн.] 4. С. 19-20), украшенное по-
лихромными заставками Евангелие 
попа Никодима нач. XV в. (Vat. slav. 
5) и древнейший (1460-1470) спи
сок слав, перевода естественно-на
учного соч. Симеона Сифа (Vat. gr. 

17-48). Письменность боснийских 
патаренов представлена в В. б. «Апо
калипсисом христианина Радосла-
ва» сер. XV в., украшенным антро
поморфными и зооморфными ини
циалами и снабженным своеобраз
ным автопортретом писца (Borg, illir. 
12). Фонд Borgiani illirici располага
ет редким по богатству собранием 
хорвато-глаголических пергаменных 
богослужебных и церковно-учитель-
ных рукописей XIV-XV вв., таких 
как Миссал 2-й пол. XIV в. (Borgiani 
illirici. 4), совр. ему 2-томный Бре-
виарий (Borgiani illirici. 5-6), вклю
чающий один из древнейших спис
ков глаголической службы святым 
Кириллу и Мефодию «Зерцало» 
(1445) — сборник поучений в пере
воде со старочеш. (Borgiani illirici. 
9), и др. Уникальный образец книж
ности «народного христианства» 
представляет собой пергаменный 
глаголический свиток-амулет (Vat. 
slav. 11) рубежа XIV-XV вв., содер
жащий молитвы-заговоры — свое
образный прототип позднейших 
кириллических Абагаров. Старшие 
древнерус. памятники В. б. относят
ся к рубежу XIV-XV вв. Это перга
менные «Служебник митрополита 
Исидора» (Vat. slav. 14), в работе над 
к-рым принимал участие руково
дитель владычной канцелярии при 
митр. Киприане протодиак. Спири-
дон, писец Евангелия 1393 г., Киев
ской Псалтири 1397 г. и Морозов-
ского Евангелия, и миниатюрная тай
нописная Псалтирь с восследовани-
ем, написанная «полусловицей». Из 
рукописей украинско-белорус. про
исхождения XVI-XVIII вв. в собра
нии В. б. значительный интерес 

Сербский литургический свиток. 
3-я четв. XIV в. (Vat. Slav. 9) 
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Апокалипсис христианина Радослава. 
Сер. XV в. (Vat. Borg, illir. 12. Fol. 46v) 

представляют Великий Требник За
паднорусской митрополии 40-х гг. 
XVI в. (Borg, illir. 15), отличающий
ся богатством содержания (см.: Вав-
рик М. Цшний памя'тник обрядо
вости KÏHBCbKOÏ митрополп XV-
XVI ст. / / Analecta Ordinis S. Basilii 
Magni. Romae, 1963. Vol. 4 (10). Fasc. 
3-4. C. 391-460), и Сборник поле
мический 20-х гг. XVII в. (Vat. slav. 
12), включающий список Простран
ного жития Кирилла (Константина) 
Философа редкой юго-зап. группы. 

Среди приобретений XX в. в фон
де Vaticani slavi довольно много 
поздних (XVIII-XIX вв.) старо
обрядческих рукописей. В 1985 г. 
совокупный слав, рукописный фонд 
В. б. получил подробное описание 
(параллельно на болг. и итал. язы
ках), снабженное библиографией и 
историей фондов. 

А. А. Турилов 
Другие собрания. В XVIII в. в со

ставе В. б. были сформированы ан
тикварные и художественные собра
ния. В 1738 г. приобретена зна
чительная коллекция греч. и рим. 
монет кард. Алессандро Альбани 
(фонд Medagliere), уступавшая лишь 
коллекциям франц. королей. Посту
павшие из рим. катакомб предметы 
времен раннего христианства (изде
лия из слоновой кости, эмали, брон
за, художественное стекло, террако
та и др.) стали основой созданного 
в 1757 г. Музея церковного искусст
ва (Museo Sacro). В 1767 г. из него 
был выделен Музей светского ис
кусства (Museo Profano). В наст, 
время оба музея являются частью 
Ватиканских музеев. В период напо
леоновских войн нумизматическая 
коллекция была утрачена; фонд Me
dagliere восстановлен после 1815 г. 
В наст, время Нумизматический ка-



Музей светского искусства 
Ватиканской библиотеки 

бинет обладает одной из самых зна
чительных коллекций рим. монет 
эпохи республики. Кабинет эстам
пов и рисунков насчитывает в сво
их фондах более 40 тыс. гравюр 
XVI-XVIII вв. 
Продолж. изд.: Miscellanea Bibliothecae Apos-
tolicae Vaticanae. [Periodico annuale]. Vat., 
1987-.; Cataloghi sommari e inventari dei fondi 
manoscritti. Vat., 1989-. 
Лит.: Devreesse R. Le fond grec de la Biblio
thèque Vaticane des origines à Paul V. Vat., 
1965 (ST; 244); Sussidi bibliografici per i mano
scritti greci délia Biblioteca Vaticana / A cura 
di P. Canart e V. Péri. Vat., 1970 (ST; 261); 
Bignami O.J. La Bibliothèque Vaticane de Sixte 
IV à Pie XI: Rech, sur l'histoire des collections 
de manuscrits. Vat., 1973; Boyle L. E., De Nicolo P. 
Biblioteca Apostolica Vaticana. Firenze, 1985; 
Stickler A. Vatican Library: Its History and 
Treasures. Vat., 1989; Grafton A. Rome Reborn: 
The Vatican Library and Renaissance Culture. 
New Haven, 1993; Grafinger С. М. Beiträge zur 
Geschichte der Biblioteca Vaticana. Vat., 1997; 
Guide to the Manuscript and Printed Book 
Collections and Numismatic Cabinet of the Va
tican Library. Vat., 2002. 
Печ. каталоги: Quinto centenario della Biblio
teca Apostolica Vaticana, 1475-1975: Cat. della 
mostra / A cura di L. M. Tocci. Vat., 1976; Buo-
nocore M. Bibliografia dei fondi manoscritti 
della Biblioteca Vaticana, 1968-1980. Vat., 
1986; idem. Bibliografia retrospettiva dei fondi 
manoscritti della Biblioteca Vaticana. Vat., 
1994. Vol. 1; Codici bizantini di origine provin
ciale alla Biblioteca Vaticana: Cat. della mostra 
/ A cura di P. Canart. [S. 1.], 1988; Ceresa M. 
Bibliografia dei fondi manoscritti della Bib
lioteca Vaticana, 1986-1990. Vat., 1998. 

О. А. Уварова 

ВАТИКАНСКИЙ I СОБОР 
(8 дек. 1869 - 1 сент. 1870). Собор 
Римско-католической Церкви, в 
католич. традиции «20-й вселен
ский»; проходил в Риме, в базилике 
св. Петра. Состоялось 4 пленарных 
и 86 генеральных заседаний Собора, 
в к-рых приняли участие, по разным 
данным, от 750 до 800 иерархов 
католич. Церкви, в их числе карди
налы, епископы и архиепископы, 

ВАТИКАНСКИЙ I СОБОР 
, ... .... . . . .. 

главы конгрегации, генералы мона
шеских орденов. По политическим 
причинам работа Собора была пре
рвана. На В. С. были провозглаше
ны 2 догматические конституции: 
«Dei Filius» (24 апр. 1870) - об от
ношении веры и разума и «Pastor 
aetemus» (18 июля 1870) — о прима
те и непогрешимости папы Римско
го в суждениях, произнесенных офи
циально (ex cathedra). 

Причины созыва и подготовка 
Собора. Изменения в политической 
структуре мн. европ. стран, к-рые 
произошли в результате буржу
азных революций в кон. XVIII — 
1-й пол. XIX в., наполеоновских 
преобразований (в т. ч. секуляриза
ция церковного имущества, упразд
нение монашеских орденов, пере
дача образования в ведение свет
ских властей), и установление в 
ряде стран буржуазно-либеральных 
правительств, а также изменения, 
происшедшие в результате научно-
технических открытий и изобрете
ний сер. XIX в., усиление секуляри
зации общества и укрепление влия
ния политических и идеологичес
ких течений, целью к-рых, в числе 
прочих, была борьба с правами и ав
торитетом Церкви, диктовали необ
ходимость защиты ее интересов. 
Папа Римский Пий IX разработал 
программу, направленную на за
щиту тезиса о Божественном про
исхождении авторитета Церкви и 
борьбу с либерализмом. Этапами 
этой программы стали провозгла
шение догмата о непорочном зача
тии Девы Марии (булла «Ineffabilis 
Deus» от 8 дек. 1854) и опубликова
ние «Перечня главнейших заблуж
дений нашего времени» (Syllabus), 
изданного 8 дек. 1864 г. как приложе
ние к папской энциклике «Quanta 
cura». «Syllabus» состоял из 10 раз
делов и 80 параграфов, в к-рых 
перечислялись осужденные папой 
доктрины: пантеизм, натурализм, 
рационализм, индефферентизм, со
циализм, коммунизм и либерализм. 
Папа Пий IX категорически высту
пал за необходимость сохранения 
светской власти папы и верховен
ство церковной власти над властью 
гос-ва, поддерживал принцип нера
сторжимости брака, находящегося 
в ведении Церкви, осудил библей
ские и церковно-клерикальные об-ва 
и проч. Осуждение в «Syllabus» мн. 
значимых явлений XIX в., в т. ч. на
учных открытий, было необосно
ванно резким, что настроило против 

^ 

папы большую часть общества (в т. ч. 
католич.). Догмат о непорочном за
чатии уже проповедовался до этого 
мн. зап. епископами, и его принятие 
не вызвало сопротивления со сторо
ны епископата и верующих. Однако 
до этого времени введение новых 
догматов являлось прерогативой 
Соборов, поэтому фактически про
возглашение этого догмата стало от
правной точкой к признанию тези
са о папской непогрешимости. 

Противоречия католич. доктрины 
с идеями и практикой либерализма 
приняли наиболее ярко выражен
ную форму в Италии, где само су
ществование Папского гос-ва было 
препятствием к объединению стра
ны и созданию единого королевства. 

6 дек. 1864 г. папа Пий IX впервые 
объявил группе кардиналов о наме
рении созвать Собор католич. Цер
кви для того, чтобы найти средства 

Папа Пий IX 

«для излечения множества бо
лезней, одолевающих Церковь». 
В марте 1865 г. была создана Цент
ральная подготовительная комис
сия, в к-рую первоначально вошли 
5 кардиналов (позднее их коли
чество увеличилось до 9), а также 
5 подкомиссий: догматическая, цер-
ковно-политическая, по церковной 
дисциплине, по делам монашеских 
орденов, по делам Вост. Церквей и 
миссий. Президенты этих комиссий 
назначались лично папой. В их со
став вошли кардиналы, но в работе 
принимали участие также 102 экс
перта и консультанта, в т. ч. 10 епис
копов, 69 священников и 23 члена 
монашеских орденов. Комиссиями 
был подготовлен 51 рабочий доку
мент, сгруппированный по 6 темам: 
«О вере»; «О Церкви Христовой»; 
«О христианском браке»; «О цер
ковной дисциплине»; «О религи
озных орденах»; «О восточных 
обрядах и апостолических мис
сиях». В апр. 1865 г. папа провел ряд 
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предварительных консультации с 
36 европ. епископами по поводу 
проекта Собора. 

Публично о созыве Собора было 
объявлено 26 июля 1867 г., офиц. 
оповещение сделано только 29 июня 
1868 г. буллой «Aeterni Patris», где 
назывались дата открытия и место 
проведения Собора — 8 дек. 1869 г. 
в Риме, в базилике св. Петра. Спе
циальным бреве «Arcano divinae 
providentiae» от 8 сент. 1868 г. на 
Собор были приглашены представи
тели Вост. Церквей, а бреве «Iam vos 
omnes» от 13 сент. 1868 г.— предста
вители протестант, церквей, к ним 
также был обращен призыв вос
пользоваться случаем и вернуться в 
лоно единой католич. Церкви. Вост. 
Патриархи ответили отказом, ука
зав на то, что стиль приглашения 
противоречит принципу равенства 
епископов, отрицательным был и 
ответ протестантов. Вопреки имев
шейся ранее традиции главы гос-в 
офиц. приглашения на Собор не по
лучили, что, однако, не исключало 
их участия в его работе. Присут
ствие в Риме в дни работы Собора 
нек-рых представителей европ. ди
настий, в т. ч. бывш. суверенов Неа
поля, Пармы, Тосканы, создало на 
Соборе атмосферу, к-рая трактова
лась многими как антиитал. 

В нач. 1869 г. при активном учас
тии проф. Тюбингенского ун-та и еп. 
Роттенбургского Карла Йозефа фон 
Гефеле и иезуита С. Сангвинетти 
был разработан регламент работы 
Собора. Согласно регламенту, толь
ко папа Римский мог предлагать 
вопросы для обсуждения, участ
ники же Собора могли подавать 
свои предложения в комиссию для 
отбора предложений (De postulatis), 
члены к-рой также назначались па
пой. Были созданы 4 рабочие комис
сии, каждая из 24 чел., для предва
рительного обсуждения документов 
(схем), разработанных подго
товительными комиссиями. После 
обсуждения на генеральных заседа
ниях эти документы должны были 
быть представлены на пленарные 
заседания. Регламент был опубли
кован в апостольском письме папы 
Пия IX «Multipliées inter» от 27 нояб. 
1869 г. Был назначен секретарь Со
бора — еп. Санкт-Пёльтена (Авст
рия) Йозеф Фесслер. Установлен
ный папой порядок обсуждения де
лал невозможной к.-л. серьезную 
дискуссию. В состав комиссий не 
были включены члены оппозиции; 

т. о., им пришлось выступать против 
решений комиссий уже на генераль
ных заседаниях. Оппозицию огра
ничили также и тем, что им предо
ставляли очень мало времени для 
выступлений. 

Предварительные дискуссии. Хо
тя решение о созыве Собора было 
сделано публично, в пригласитель
ной булле не был указан предмет 
обсуждений, цель созыва В. С. фор
мулировалась в самых общих выра
жениях: «Очистить вероучение от 
искажений и восстановить благо
чиние и дисциплину, а тем самым 
спасти Церковь и все общество». 
Вместе с тем широко распростра
нилось мнение, что на В. С. будет 
поставлен вопрос о непогрешимо
сти папы. Дискуссии о предполага
емом провозглашении этого догма
та, к-рый должен был быть противо
поставлен теориям, оспаривавшим 
примат папской власти и ее верхо
венство по отношению к власти 
светской, заняли весьма важное ме
сто в предварительной богослов
ской подготовке Собора. В 1-й пол. 
и сер. XIX в. идеи примата папской 
власти высказывались и пропаган
дировались такими философами, 
историками Церкви и специалиста
ми в области церковного права, как 
Ж. де Местр и Φ. Ρ де Ламенне во 
Франции, Ф. Вальтер и Г. Филипс 
в Германии. В период подготовки 
к В. С. идея непогрешимости папы 
нашла наиболее ревностного сто
ронника в лице архиеп. Вестмин
стерского Генри Эдуарда Маннинга, 
к-рый возглавил группу кардина
лов, проявивших максимальную 
заинтересованность во включении 
этой формулировки в один из со
борных документов. Ожидания этой 
части епископата нашли свое от
ражение в статье, опубликованной 
6 февр. 1869 г. в иезуитском ж. «Ci-
vilta Cattolica» под названием «Пись
ма из Франции» (Corrispondenza di 
Francia). В ней утверждалось, что 
католики всего мира ждут от Собо
ра догматического провозглашения 
доктрин, опубликованных в «Sylla
bus», и непогрешимости папы. Эта 
статья спровоцировала волнение в 
обществе, в т. ч. и в церковных кру
гах. Идея провозглашения догмата 
подверглась серьезной критике. Сре
ди его противников одни выражали 
свое принципиальное несогласие с 
ним (к таким деятелям, напр., отно
сились в Германии историк Церкви 
мюнхенский проф. И. Й. И. фон Дёл-

лингер, опубликовавший в марте 
1869 г. в Аугсбурге 5 статей, издан
ных впосл. отдельной кн. «Папство 
и Собор» (Der Papst und Konzil), где 
он не только подверг критике идею 
непогрешимости папских определе
ний, но и оспорил сам примат пап
ской юрисдикции; еп. Майнцский 
Вильгельм Эммануэль фон Кетте-
лер, историк Церкви фон Гефеле, в 
Италии — архиеп. Болонский кард. 
Филиппо Мария Гвиди, во Фран
ции — декан богословского фак-та 
Сорбонны еп. Анри Луи Маре, к-рый 
в сент. 1869 г. опубликовал в защи
ту галликанства кн. «Вселенский Со
бор и религиозный мир»), др. сочли 
принятие догмата несвоевремен
ным, хотя с принципиальной т. зр. 
он не вызывал у них возражений 
(напр., еп. Орлеанский Феликс Ан-
туан Дюпанлу, а также все нем. 
епископы, собравшиеся в Фульде в 
сент. 1869 для обсуждения полеми
ки, открытой в Германии по поводу 
созыва Собора; они направили папе 
Пию IX меморандум, где содержал
ся протест против постановки на 
Соборе вопроса о папской непогре
шимости). 

Работа Собора. На первом засе
дании В. С, 8 дек. 1869 г., состоялась 
торжественная церемония откры
тия, на к-рой присутствовало более 
700 участников, из них более У3 при
ехали из неевроп. стран, и 20 тыс. 
паломников. Российский имп. Алек
сандр II не позволил католич. епис
копам из России и Польши принять 
участие в работе В. С. 10 дек. нача
лись генеральные заседания. Пер-

Папа оглашает декрет 
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вым документом, представленным 
на обсуждение во время 4-го гене
рального заседания 28 дек., был про
ект конституции «О католическом 
учении против многочисленных 
заблуждений, происходящих из ра
ционализма» (De doctrina catholica 
contra multipliées errores ex retiona-
lismo derivatos), подготовленный под 
ред. священника-иезуита Дж. Фран-
целина. Документ подвергся серьез
ной критике за неясность и излиш
ний радикализм и был отправлен 
на доработку, а дискуссия прервана 
22 февр. 1870 г. 18 марта был пред
ставлен на обсуждение новый ва
риант документа, подготовленный 
епископами Л. Пи, Виктором Огюс
том Дешаном и К. Мартином при 
участии нем. богослова-иезуита 
Й. Клёйтгена. После внесения в до
кумент правки он в виде догмати
ческой конституции «Dei Filius» 
был принят на 3-м пленарном засе
дании 24 апр. 1870 г., т. о. были кон
ституционно оформлены основные 
принципы католич. вероучения и 
осуждены отклонения от основных 
канонов. «Dei Filius» состояла из 
4 глав и 18 канонов и во многом по
вторяла положения «Syllabus». 

Весьма острый характер приняла 
дискуссия относительно проекта 
конституции о Церкви Христовой 
(одобрена в виде догматической кон
ституции «Pastor aeternus»), пред
ложенного для обсуждения 21 янв. 
1870 г. Положения о непогрешимо
сти папы не было в первоначальном 
проекте, в к-ром речь шла о Церкви 
в целом (главы 1-10), о примате 
«юрисдикции св. Петра» над кол
легией епископов (главы 11-12) и 
об отношениях между Церковью 
и гос-вом (главы 13-15). Однако во
прос о голосовании по положению 
о непогрешимости папы был постав
лен уже в последние дни 1869 г. 
Формально он был внесен в ка
честве петиции белы, епископами. 
В нач. янв. 1870 г. петицию с поже
ланием включения в повестку дня 
вопроса о непогрешимости папы 
подписали более 450 епископов. 
Противниками этого положения бы
ло большинство епископов Герма
нии и Австро-Венгрии, ок. У3 епис
копов Франции, а также 7 итал., 
2 англ. и 2 ирл., 3 амер. и 1 швейцар, 
епископы (всего ок. 150 чел.). Оза
боченность проектом выразили и 
ряд европ. правительств. Несмотря 
на их аргументы, 6 марта положение 
о непогрешимости папы было вклю-
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чено как дополнительная глава в 
проект конституции, а в кон. апр. 
1870 г. выделено в качестве само
стоятельного документа, обсужде
ние к-рого проходило с 13 мая по 
17 июля. В ходе обсуждения отри
цательное мнение о проекте и о свое
временности его принятия высказа
ли 26 выступавших. Весьма важным 
оказалось предварительное голосо
вание 13 июля. В нем участвовал 
601 чел., из к-рых 451 выразил свое 
согласие с проектом, 62 чел. обусло
вили свое согласие определенными 
оговорками, а 88 — проголосовали 
против. К 17 июля епископы, выра
зившие несогласие с догматом, по
кинули заседания Собора, чтобы не 
участвовать в окончательном голо
совании, к-рое состоялось во время 
4-го цленарного заседания 18 июля 
1870 г. В окончательном голосова
нии приняли участие 535 чел., кон
ституция была принята 533 голоса
ми против 2. Состояла из 4 глав, ее 
главным содержанием стало введе
ние в догму принципа непогреши
мости папы в тех случаях, когда он 
с кафедры официально (ex cathedra) 
высказывает суждения, касающиеся 
веры и морали. Этот догмат прида
вал папским определениям необра
тимый в юридическом смысле ха
рактер, т. е. они, чтобы быть закон
ными, не нуждались в утверждении 
церковным Собором. 

Окончание Собора. Работа В. С. 
осталась незавершенной. 16 июля 
было объявлено о том, что после за
вершения сессии 18 июля заседа
ния будут прерваны до 11 нояб. Мн. 
участники В. С. разъехались по сво
им еп-ствам. Последнее генеральное 
заседание, в к-ром приняли участие 
оставшиеся в Риме епископы и кар
диналы, состоялось 1 сент. Начав
шаяся в июле 1870 г. война между 
Пруссией и Францией вынудила 
последнюю вывести свой гарнизон 
из Папской области. Воспользовав
шись этим, войска Итальянского 
королевства быстро захватили Пап
ское гос-во и 20 сент. после недол
гого сопротивления папских войск 
заняли Рим. 20 окт. папа Пий IX 
специальной буллой «Postquam Dei 
munere» объявил о том, что Собор 
откладывается на неопределенный 
срок (sine die). 

Итоги Собора. Офиц. трактовка 
догмата о непогрешимости была из
ложена в ст. Фесслера «Об истин
ной и ложной безошибочности пап» 
(Die wahre und falsche Unfehlbarkeit 
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des Papstes), одобренной Пием IX 
как офиц. комментарий. Догмат был 
принят большинством из тех епис
копов, кто выступал против него в 
ходе работы Собора. Первыми под
чинились решению В. С. епископы 
Франции, затем — епископы Герма
нии, собравшиеся в Фульде, их при
меру последовали и те герм, еписко
пы, кто не смогли приехать в Фуль-
ду. Последним из них оказался фон 
Гефеле. В 1871-1872 гг. догмат был 
принят также епископами Австро-
Венгрии, Италии, Англии и Америки. 

В составе оппозиции продолжали 
оставаться неск. епископов Герма
нии, Австрии, Голландии, Франции, 
Испании, Ирландии и Бразилии. 
22-24 сент. 1871 г. они собрались на 
конгресс в Мюнхене. Однако пере
ход к политике «Культуркампф» 
в Германии заставил мн. деятелей 
оппозиции отступить. Т. о. принять 
догмат о непогрешимости папы от
казались в общей сложности неск. 
десятков тыс. представителей духо
венства и верующих, к-рые в 1872 г. 
образовали Старокатолическую Цер
ковь (см. ст. Старокатолики). Свящ. 
фон Дёллингер, бывший вдохнови
телем оппозиции, к старокатоликам 
не примкнул, тем не менее за свою 
оппозиционную деятельность он 
был отлучен от Римско-католичес
кой Церкви. 

Из 51 подготовленного документа 
на В. С. были одобрены всего 2. Они 
зафиксировали и усилили центра
лизацию власти в католич. Церкви, 
определив новое соотношение вла
сти папы и епископата. Хотя доку
менты, разработанные подготови
тельными комиссиями, не были в 
большинстве своем рассмотрены и 
приняты, они послужили впосл. ос
новой для мн. офиц. документов 
католич. Церкви, в т. ч. для ряда эн-
циклик Льва XIII, а также приня
того в 1917 г. нового Кодекса кано
нического права (см. Codex juris ca
nonici). 
Ист.: Cecconi E. Storia del Concilio Vaticano: 
Scritta sui documenti originali. R., 1873-1879. 
3 vol.; Friedrich J. Documenta ad illustrandum 
Concilium Vaticanum anni 1870. Nordlingen, 
1871; Acta et décréta sacrorum conciliorum 
recentiorum / Ed. G. Schemann. Freiburg 
i. Br., 1890. Vol. 7. (Coll. Lacensis); Mansi, 
Vol. 49-53; Dei Filius // Aubert R. Vatican I. 
P., 1964; Aubert R., GueretM., Tombeur P. Con
cilium Vaticanum I. Louvain, 1977; I Ватикан
ский Собор: Догматическая конституция 
«Pastor aeternus» // Эве Ф. Тексты о Церкви. 
M., 1996. С. 5-9. , 
Лит.: OllivierE. L'Église et l'État au Concile du 
Vatican. P., 1879. 2 vol.; Geschichte des 
Vatikanischen Konzils / Hrsg. T. Granderath, 



К. Kirch. Freiburg i. Br., 1903-1906. 3 Bde; 
Mouret F. Le Concile du Vatican: D'après les 
documents inédits. P., 1919; Thils G. Primautee 
pontificale et prerogatives episcopales: «Potes-
tas ordinaria» au Concile du Vatican. Louvain, 
1961; idem. La primauté pontificale: La doctrine 
de Vatican I, les voies d'une revision. Gemb-
loux, 1972; idem. Primauté et infaillibilité du 
Pontife romain à Vatican I. Louvain, 1989; 
Torrell J. P. La théologie de l'episcopat au 
premier Concile du Vatican. P., 1961; Rondet H. 
Vatican I: Le Concile de Pie IX: La preparation, 
les méthodes de travail, les schémas restes en 
suspens. P., 1962; Butler E. С The Vatican 
Council, 1869-1870: Based on Bishop Ulla-
thorne's Letters. L., 19622; Horst F., van der. Das 
Schema über die Kirche auf dem I. Vatikani
schen Konzil. Paderborn, 1963; Aubert R. Va
tican I. P., 1964; Bellone В. I vescovi dello Stato 
Pontificio al Concilio Vaticano I. R., 1966; 
Gomes-Heras J.-M.-G. Temas dogmaticos del 
Concilio Vaticano I. Vitoria, 1971. 2 vol.; Pott
meyer H. J. Unfehlbarkeit und Souveränität: 
Die papstliche Unfehlbarkeit im System der 
ultramontanen Ekklesiologie des 19. Jh. Mainz, 
1975; Patelos C. Vatican I et les eveques uniates: 
Une étape éclairante de la politique romaine à 
l'égard des orientaux (1867-1870). Louvain-la-
Neuve, 1981; Petruzzi P. Chiesa e società civile 
al Concilio Vaticano I. R., 1984, 19964; Mar
tina G. Pio IX (1867-1878). R., 1990. P. 111 -
232; Schatz К. Vatican I, 1869-1870. Pader
born, 1993; Лортц Й. История Церкви. М., 
2000. Т. 2. С. 363-371. 

Е. С. Токарева 

ВАТИКАНСКИЙ II СОБОР 
(11 окт. 1962 - 8 дек. 1965), Собор 
Римско-католической Церкви, в ка-
толич. традиции «21-й вселенский». 
Проходил в базилике св. Петра в 
Риме; состоялось 4 сессии, 168 ге
неральных конгрегации. В В. С. уча
ствовали 3058 епископов и гене
ральных настоятелей монашеских 
орденов и конгрегации, присутство
вали также миряне, наблюдатели др. 
конфессий, дипломатический кор
пус. Собором были приняты 4 кон
ституции, 9 декретов и 3 деклара
ции: конституция о свящ. литургии 
«Sacrosanctum Concilium» (SC; 04.12. 
1963), догматическая конституция о 
Церкви «Lumen gentium» (LG; 21.11. 
1964), догматическая конституция о 
Божественном Откровении «Dei Ver-
bum» (DV; 18.11.1965), пастырская 
конституция о Церкви в совр. мире 
«Gaudium et spes» (GS; 07.12.1965), 
декрет о средствах массовой комму
никации «Inter mirifica» (IM; 04.12. 
1963), декрет о Вост. католич. Церк
вах «Orientalium Ecclesiarum» (OE; 
21.11.1964), декрет об экуменизме 
«Unitatis redintegratio» (UR; 21.11. 
1964), декрет о пастырском служе
нии епископов в Церкви «Christus 
Dominus» (CD; 28.10.1965), декрет 
об обновлении жизни монашеству
ющих в совр. условиях «Prefectae 
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caritatis» (PC; 28.10.1965), декрет о 
подготовке к священству «Optatam 
totius» (ОТ; 28.10.1965), декрет об 
апостольстве мирян «Apostolicam ас-
tuositatem» (AA; 18.11.1965), декрет 
о миссионерской деятельности Церк
ви «Ad gentes divinitus» (AG; 07.12. 
1965), декрет о служении и жизни 
священников «Presbyterorum ordinis» 
(PO; 07.12.1965), декларация о христ. 
воспитании «Gravissimum educatio-
nis» (GE; 28.10.1965), декларация об 
отношении Церкви к нехрист. рели
гиям «Nostra aetate» (ΝΑ; 28.10. 
1965), декларация о религ. свободе 
«Dignitatis humanae» (DH; 07.12.1965). 

История. Проекты созыва Все
ленского католич. Собора при па
пах Пие Х1иПие XII. 23 дек. 1922 г. 
папа Пий XI обнародовал энцикли
ку «Ubi arcano», где изложил про
грамму своего понтификата. В ней 
он впервые публично высказал по
желание о возможном возобнов
лении работы незавершенного Ва
тиканского I Собора, прерванного 
в 1870 г. Папа поручил систематизи
ровать архивы предыдущего Собо
ра, начать исследования его мате
риалов, в т. ч. тех, к-рые были под
готовлены, но не были обсуждены 
(«Acta Congregationum generalium», 
изданные в 5 т. при папах Пие IX и 
Льве XIII). Экспертами-теологами 
было выделено неск. тем для обсуж
дения на буд. Соборе, решение к-рых 
в свое время было отложено из-за 
первой мировой войны: догмати
ческая конституция о вере (в т. ч. 
догмат о взятии Девы Марии в Не
бесную Славу с душой и телом), 
вопрос о Церкви, о подготовке кано
нического кодекса Церквей восточ
ного обряда (униатских), о между
народном порядке, о работе орг-ций 
Католического действия, проблемы 
школьного образования, «женский 
вопрос». 22 окт. 1923 г. гос. Секре
тариат от имени папы разослал кар
диналам, архиепископам, еписко
пам, прелатам и аббатам nullius 
письма с предложением в течение 
6 месяцев высказать свое мнение 
по поводу возобновления Собора, 
прерванного во время понтифи
ката Пия IX. Из 1165 опрошенных 
913 чел. высказались «за», 63 воз
держались от ответа, 34 выступили 
против. Однако после заключения 
Латеранских соглашений 1929 г. пап
ский престол, занятый организаци
ей гос-ва Ватикан и папской адми
нистрации, вопрос о созыве Собора 
отложил. 

Папа Пий XII вновь обратился к 
идее созыва общецерковного като
лич. Собора. 4 марта 1948 г. он распо
рядился создать подготовительную 
комиссию, к-рая занялась бы подго
товкой документов для буд. обсуж
дения. Ее президентом был назна
чен нунций в Италии архиеп. Фран-
ческо Боргонджини Дука (впосл. 
кардинал), секретарем — проф. дог
матического богословия Лувенско-
го ун-та иезуит П. Шарль. Комиссия 
подготовила письмо епископату с 
перечислением мн. вопросов совре
менности, к-рые могли бы быть раз
решены на Соборе, с предложением 
высказаться по этому поводу в сво
бодной форме. В силу возникших в 
комиссии разногласий по вопросу 
организации Собора она провела 
свое последнее заседание 4 янв. 
1951 г. и передала вопрос на рас
смотрение папе; тот принял реше
ние не продолжать работу с проек
том. Многие из материалов Комис
сии были использованы папой Пи
ем XII, в т. ч. в энциклике «Humani 
generis». В окончательном варианте 
текстов В. С. насчитывается не ме
нее 201 цитаты или отсылки к 92 
документам папы Пия XII. 

Е. В. Калиниченко 
Предподготовительный период. 

Папа Иоанн XXIII25 янв. 1959 г., че
рез 3 месяца после своего избрания 
на престол в рим. базилике св. Пав
ла (Сан-Паоло фуори ле Мура), 
впервые сделал офиц. объявление 
о своем намерении созвать новый 
вселенский Собор католич. Церкви, 
главными задачами к-рого он назвал 
возвращение к древним формам из
ложения вероучения, упорядочение 
церковной дисциплины, оживление 
религ. жизни, а также выделил эку
менический аспект. Известие о на
мерениях папы Иоанна XXIII про
вести Собор было полной неожи
данностью для многих, видевших в 
77-летнем понтифике фигуру «пере
ходного периода». Даже в офиц. ва
тиканской прессе сообщение о вы
ступлении папы в базилике св. Пав
ла было обойдено молчанием, в 
офиц. газ. «L'Osservatore Romano» 
информация о планируемом Собо
ре впервые появилась лишь 1 февр. 

В нач. февр. 1959 г. текст выступ
ления папы был передан на рассмот
рение членам коллегии кардиналов, 
после чего в Рим стали поступать 
отклики и предложения, касающи
еся тематики Собора. Для суммиро
вания всех пожеланий и предложе-
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ний 17 мая 1959 г. была создана 
Предподготовительная комиссия 
(ППК). Ее председателем был на
значен префект Конгрегации по 
чрезвычайным церковным делам, 
госсекретарь Ватикана кард. Доме-
нико Тардини, секретарем — прелат-
аудитор трибунала Rota Romana 
Перикле Феличи. В состав ППК 
вошли асессоры и секретари кури
альных конгрегации. 

На открывшейся 26 мая 1959 г. 
1-й рабочей сессии ППК было заяв
лено, что созываемый Собор ориен
тируется на решение текущих про
блем Римско-католической Церкви 
и не ставит своей целью завершение 
доктринальных определений I Ва
тиканского Собора. Объявлялось, 
что офиц. языком созываемого Со
бора будет латынь — «язык Церк
ви». 18 июня были разосланы почти 
2800 писем прелатам и аббатам nul
lius, резиденциальным и титуляр
ным епископам, нунциям, викариям 
и апостольским префектам, гене
ральным настоятелям братств и 
конгрегации, а также богословским 
и юридическим фак-там католич. 
ун-тов с предложением подготовить 
«исследования в области их специ
ализации по проблемам, к-рые мо
гут быть с пользой обсуждены и ре
шены на Соборе». Были проведены 
консультации с ведомствами курии, 
нунциями и католич. ун-тами. 

В энциклике папы Иоанна XXIII 
«Ad Petri Cathedram» (29 июня 1959) 
целями Собора названы «развитие 
католической веры, обновление (ag~ 
giornamento) христ. жизни, приспо
собление церковной дисциплины к 
нуждам и обычаям нашего времени». 
2-я сессия ППК, созванная 30 июня 
в связи с повышенным интересом к 
экуменическому аспекту Собора, 
официально заявила, что планируе
мый Собор не ставит задачу провоз
гласить объединение христиан, но 
может лишь проложить к нему путь. 

К 30 мая 1960 г. в ППК поступило 
более 2 тыс. ответов (vota) еписко
пов, классифицированных по пред
метам и темам. На заключительной 
сессии ППК 8 апр. 1960 г. были рас
смотрены результаты исследования 
письменных опросов епископов, 
одобрен проект организации Подго
товительных комиссий (ПК). ППК 
не успела подготовить программу 
работы Собора, поэтому папа оста
вил за собой выбор тем и предметов 
обсуждения. 30 мая 1960 г. в бреве 
перед кардиналами он объявил о 
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намерении создать 9 ПК для рабо
ты над соборными документами. 

Подготовительный период. В mo
tu proprio «Superno Dei nutu» от 
5 июня 1960 г. папа Иоанн XXIII 
официально установил наимено
вание Собора как II Ватиканского, 
определил его задачи, учредил Цент
ральную ПК, 10 ПК по различным 

никах Откровения «De fontibus 
revelatione», О сохранении чистоты 
сокровищницы веры «De deposito 
fidei pure custodiendo», О Церкви 
«De Ecclesia»). Комиссия по еписко
пам и управлению диоцезами (кард. 
Паоло Марелла) представила 7 про
ектов, касавшихся вопросов струк
туры еп-ств, епископских конферен-

ш а» ций, отношений между 
', епископами и приход

уй скими священниками, 
jgjâ" между епископами и 

В* Римской курией, меж-

Заседание Центральной 
подготовительной комиссии 

Π Ватиканского Собора 

вопросам и 3 секретариата, устано
вил порядок их формирования (все 
члены ПК, епископы и др. духовные 
лица, назначаются папой, председа
тель каждой комиссии — кардинал). 
Комиссиям разрешалось задейст
вовать в качестве консультантов 
экспертов-теологов, не обладавших 
правом голоса, чьи кандидатуры 
также должны были быть согласо
ваны с папой. 

Председателем Центральной ПК 
во время ее рабочих сессий являлся 
сам понтифик или же специально 
делегированный им кардинал-легат 
(декан Коллегии кардиналов кард. 
Эжен Тиссеран). Секретарем был 
назначен архиеп. П. Феличи. Чле
нами Центральной ПК (108) были 
председатели комиссий, кардиналы 
и епископы. Она принимала на рас
смотрение и утверждение резуль
таты исследований отдельных ПК в 
форме проектов соборных докумен
тов (схем). Между июнем 1961 и 
июнем 1962 г. прошло 7 рабочих сес
сий Центральной ПК, на к-рых был 
выработан регламент Собора, сфор
мированы соборные комиссии, со
ставлен список приглашенных на 
Собор лиц — экспертов-богословов 
и представителей от некатолич. 
Церквей. 

Богословская ПК под председа
тельством кард. Альфредо Omma-
виани исследовала вопросы, касаю
щиеся Свящ. Писания, Свящ. Пре
дания, веры и морали, и разработа
ла 8 проектов документов(наиболее 
консервативные из них: Об источ-

ду коадъюторами и ви
кариями, а также про
блемы установления 
юрисдикции епископа 
над монашескими ор
денами. Комиссия по 

дисциплине духовенства и христ. 
народа (префект Конгрегации Собо
ра кард. Пьетро Чириачи) разрабо
тала 17 проектов по проблемам слу
жения и частной жизни духовен
ства. Комиссия по монашеству (пре
фект Конгрегации по монашеству 
кард. Валерио Валери) подготовила 
проект из 32 глав, посвященный 
проблемам внутреннего устройства 
монашеских орденов и перспекти
вам обновления монашества. Комис
сия по таинствам (префект Конгре
гации по дисциплине таинств кард. 
Бенедетто Алоизи Мазелла) разра
ботала 9 проектов. Комиссия по бо
гослужению (кард. Гаэтано Чиконь-
яни, затем кард. Аркадио Ларраона) 
подготовила документ по вопросам 
мессы и богослужения. Итогом ра
боты комиссии по образованию и 
семинариям (префект Конгрегации 
по семинариям кард. Джузеппе 
Пиццардо) стали 2 проекта о подго
товке семинаристов и о католич. 
школах. Комиссия по Вост. Церквам 
(гос. секретарь Ватикана кард. Ам-
лето Джованни Чиконъяни) разрабо
тала 10 проектов по вопросам внут
ренней структуры и жизни Вост. ка
толич. Церквей, а также документ 
De Ecclesia unitate: «Ut omnes unum 
sint» (О единстве Церкви: «Да все 
едины будут»), касавшийся пробле
мы восстановления единства Церк
ви. Комиссия по миссионерству 
(Патриарх Армянской католич. 
Церкви кард. Григорий Петр Агад-
жанян) представила 7 кратких про
ектов об обновлении и улучшении 
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миссионерской работы. ПК по апо
стольству мирян (кард. Фернандо 
Ченто) разработала 1 проект. 

Наряду с ПК были учреждены 
3 секретариата. Секретариат по 
средствам массовой коммуникации 
(архиеп. Лаодикии Сирийской 
М. Дж. О'Коннор) привлекал к со
трудничеству мирян — специалис
тов в этих областях и разработал до
кумент, касавшийся использования 
средств коммуникаций в миссио
нерских целях. Секретариат по со
действию христ. единству (СХЕ) 
(кард. Августин Беа) был создан как 
орган, информировавший др. христ. 
конфессии о подготовке и проведе
нии Собора и изучавший отклики 
«отделенных братьев» на принима
емые решения. Помимо этого секре
тариат разрабатывал документы, ка
савшиеся вопросов экуменизма, 
христ. единства и религ. свободы. 
Были учреждены также адм. сек
ретариат (кард. Альберто Йорио) 
и ПК по церемониалу (кард. Э. Тис-
серан). 

14 нояб. 1960 г. папа Иоанн XXIII 
официально объявил об открытии 
подготовительной фазы Собора и 
начале работы комиссий. 19 марта 
1961 г. св. Иосиф Обручник был 
провозглашен покровителем (Пат
роном) В. С. 

Папа Иоанн XXIII в булле 
«Humanae Salutis» (25 дек. 1961), 
посвященной проблемам совр. об-
ва, кризису его духовного состояния 
на фоне материального прогресса, 
обосновал необходимость созыва 
«нового вселенского Собора» и 
объявил 1962 годом начала его рабо
ты. Motu proprio «Concilium» (2 
февр. 1962) датой открытия В. С. 
было установлено 11 окт. 1962 г. 

20 июня 1962 г. завершилась зак
лючительная сессия Центральной 
ПК. В ходе подготовительных работ 
были изданы 73 проекта докумен
тов. Однако большинство их еще не 
были до конца проработаны, и в те
чение лета 1962 г. лишь первые 7 
(Об источниках Откровения, О со
хранении чистоты сокровищницы 
веры, О Свящ. Литургии, О сред
ствах массовой коммуникации, О 
единстве Церкви, О христ. воспита
нии, О морали) были готовы к пред
ставлению Собору и разосланы его 
участникам. 

6 авг. 1962 г. папа Иоанн XXIII 
подписал motu proprio «Appro-
pinquante Concilio», содержавшее 
70 статей Устава В. С. (Ordo 

Concilii), где излагались правила 
проведения собраний, ранги и пра
ва участников Собора, степень уча
стия в Соборе консультантов-теоло
гов и наблюдателей некатоликов, 
порядок голосования и т. д. Общее 
руководство по проведению гене
ральных конгрегации поручалось 
Совету президиума, составленному 
из назначенных папой 10 кардина
лов. Учреждались 10 соборных ко
миссий, каждая из к-рых состояла 
из 26 членов (16 выбирались собор
ным голосованием, 10 назначались 
папой). 

Уже на этапе подготовки В. С. ста
ли заметны расхождения в доктри-
нальных взглядах буд. его участни
ков. Состав ПК во многом зависел 
от куриального аппарата, стремив
шегося свести заявленное папой 
Иоанном XXIII обновление Римс
ко-католической Церкви к миниму
му и сохранить традиц. положения 
вероучения в целостности (отсюда 
происходит наименование их «ин-
тегристами», от лат. integrum — це
лостный). Тем не менее многие из 
членов и особенно консультантов 
ПК были сторонниками обновления 
(Жан Даниелу, Ив Конгар, Анри де 
Любак, Карл Ранер, Эдвард Шилле-
беекс), их стали называть «прогрес
систами». 

1-я сессия: 11 окт.— 8 дек. 1962 г. 
11 окт. 1962 г. состоялось торжест
венное открытие В. С, на к-ром при
сутствовало 2540 участников 
Собора. Во вступительной речи, по
лучившей название «Gaudet Mater 
Ecclesia» (Радуется Матерь Цер
ковь), папа Иоанн XXIII главной 
задачей В. С. объявил «сохранение 
и более действенное изложение свя
щенного наследия христианского 
учения», к-рое должно быть истол
ковано в формах, носящих пастыр

ский характер, и не содержать осуж
дающих определений и анафем. 

1-я генеральная конгрегация В. С. 
открылась 13 окт., 20 окт. Собор рас
смотрел и принял послание «Ad 
universos homines» (Ко всему чело
вечеству). Первоначальный вариант 
этого послания был составлен изве
стным либеральными взглядами те
ологом Д. Шеню с акцентом на 
принцип «естественной нравствен
ности», открывавшей возможность 
к «диалогу» с неверующими. Не
смотря на последовавшую во время 
обсуждения текста критику со сто
роны соборных консерваторов, от
мечавших, что церковный Собор 
призван решать духовные проблемы 
Церкви, а не «материальные бед
ствия народов» или проблемы со
временности, послание было приня
то с незначительными стилистичес
кими поправками. 

С 22 окт. по 13 нояб. проходило 
обсуждение В. С. документа «De 
sacra Liturgia» (О священной литур
гии). В нем излагались общие прин
ципы обновления и развития бого
служебных обрядов Римско-католи
ческой Церкви, основанные на пред
посылке необходимости изменений 
формы богослужения ради прибли
жения его к условиям современно
сти. Документ не вызвал серьезных 
дискуссий, но по инициативе «про
грессистов», требовавших более ра
дикального преобразования литур
гической жизни католич. Церкви, 
был отправлен на доработку. 

Проект документа «De fontibus Re-
velatione» (Об источниках Открове
ния) был рассмотрен 14-21 нояб. 
Первоначально в нем излагалось 
традиц. католич. учение, сформули
рованное на Тридентском Соборе 
(XVI в.), о том, что Божественное 
откровение проистекает из 2 одина

ковых по святости и 
значимости источни
ков: Свящ. Писания и 
Свящ. Предания. Про
ект сразу же подвергся 
жесткой критике со 
стороны «прогрессис-

1-я сессия 
II Ватиканского Собора 

[ тов» и либеральных 
теологов, отстаивав
ших свою концепцию, 
согласно к-рой един
ственным источником 
Божественного откро
вения является Свящ. 

^Ш^2шф^ 



Писание, оно развивается в Церкви 
до уровня Предания, поэтому Пре
дание не имеет Божественного про
исхождения. Кард. А. Беа отметил, 
что в том виде, в к-ром проект пред
ложен, он мешает экуменическому 
диалогу с протестантами, т. к. из
лагает устаревшее антипротестант, 
учение Тридентского Собора, не 
учитывавшее новейших разработок 
в области экзегетики и библеистики. 
Прошедшее 20 нояб. голосование по 
проекту показало его неприятие 
большинством участников Собора, 
но для полного его отклонения со
бранных голосов было недостаточ
но. 21 нояб. папа поддержал «про
грессистов», объявив, что для от
клонения этого проекта достаточно 
простого большинства, и он разре
шил отойти от регламента В. С , и 
документ был отправлен на дора
ботку. 

Обсуждавшийся на генеральных 
конгрегациях 23-26 нояб. проект о 
средствах массовой коммуникации 
в целом был одобрен, но отправлен 
на доработку, т. к. «прогрессисты» 
настаивали на сокращении текста и 
внесении упоминания о праве чело
века на получение объективной ин
формации. 

С 26 нояб. по 1 дек. на В. С. рас
сматривался проект «De Ecclesia uni-
tate», посвященный вопросу един
ства Церкви. Указав, что в целом 
представленный текст заслуживает 
одобрения, соборное большинство 
постановило разработать единый 
документ, посвященный экумениз
му и касающийся проблемы един
ства не только с Вост. Церквами, но 
и с протестантами. Для этого было 
решено объединить «De Ecclesia 
unitate» с разработанным СХЕ про
ектом об экуменизме и отдельной 
главой из «De Ecclesia», подготов
ленной богословской комиссией. 
Споры при обсуждении этого проек
та касались принципиального во
проса о Римском епископе как пре
емнике ап. Петра и едином главе 
Церкви, упоминания чего требовали 
традиционалисты, но против высту
пали сторонники реформ, т. к. под
черкивание неограниченной власти 
папы в Церкви мешало развитию 
экуменического диалога с правосл. 
Церквами. 

С 1 по 7 дек. на сессии был представ
лен документ «De Ecclesia» (О Церк
ви). Сторонники обновления под
вергли его критике за излишний 
догматизм, указывая, что в нем сде-
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лан упор на Церковь, «господствую
щую и торжествующую», что, с их 
т. зр., не соответствует нынешнему 
положению Церкви и противоречит 
пастырской направленности В. С. 
Были высказаны замечания по гла
вам о епископской власти и епис
копских конференциях, о положе
нии мирян в Церкви. Отдельно бы
ла обсуждена часть «De tolerantia 
religiosa» (О религиозной терпимо
сти), объединенная впосл. с декла
рацией «О религиозной свободе». 
В итоге кард. Лео Жозеф Сюненс 
предложил план изменения текста 
и новое название — «Lumen Genti
um». 7 дек. было объявлено, что все 
желающие внести к.-л. изменения 
или дополнения в текст документа 
«О Церкви» должны представлять 
их в Генеральный секретариат в пе
риод между сессиями. 

8 дек. состоялась церемония за
крытия 1-й сессии В. С. В связи с 
тем что ни один из обсуждавшихся 
на ней документов не был принят, 
а общий объем предложенных к 
каждому проекту изменений и до
полнений был огромен, еще 27 нояб. 
было официально объявлено реше
ние папы об открытии 2-й сессии 
В. С. 8 сент. 1963 г., вместо ранее на
значенного 12 мая. 5 дек. папа уста
новил порядок работы над докумен
тами между сессиями, заключав
шийся в составлении их с наиболее 
общих позиций, приемлемых для 
большинства участников Собора. 

Уже в самом начале 1-й сессии ста
ла очевидной конфронтация между 
«интегристами» и «прогрессистами». 
Еще до начала работы В. С. «про
грессисты» организовали епископ
ские коалиции, такие как «Европей
ский альянс» или «Союз епископов 
с берегов Рейна», объединивший ли
берально настроенных епископов 
Германии, Нидерландов, Швейца
рии и Австрии, а также «Конферен
цию епископов Франции», в к-рой 
принимали непосредственное учас
тие эксперты-«обновленцы» Конгар, 
Даниелу и др. «Прогрессистам» уда
лось привлечь на свою сторону 
большинство Собора благодаря ак
тивным действиям (организация 
конференций, распространение бро
шюр и материалов, отстаивавших 
либеральную т. зр. по обсуждаемым 
на Соборе вопросам). Негласно 
«прогрессистов» поддерживал па
па. После назначения в соборные 
комиссии представителей «про
грессистов» основной их стратегией 

стало отклонение всех предлагае
мых проектов, разработанных под 
контролем традиционалистов. 

Соборные «интегристы», пред
ставленные в основном куриальны
ми кардиналами и епископами Ита
лии, Испании и Лат. Америки, не 
предпринимали попыток консоли
дации, полагаясь на возможность 
курии противостоять активным дей
ствиям «прогрессистов». Лишь по
сле отклонения 3 проектов ряд кон
сервативно настроенных участни
ков Собора сделали совместное за
явление, в к-ром поставили под 
сомнение объективность выраже
ния соборного мнения в области 
вероучения. «Интегристы» выра
зили недовольство слишком боль
шими уступками, внесенными в тек
сты соборных документов. 27 нояб. 
архиеп. Марсель Лефевр выступил 
с предложением о выработке 2 до
кументов по каждому вопросу: дог
матического, предназначенного для 
теологов, и пастырского — для из
ложения мнения В. С. всем людям. 
Тем самым традиционалисты по
пытались предотвратить создание 
догматических документов либе
рального характера, предоставив 
«прогрессистам» выражать свои 
взгляды в недогматических пас
тырских документах, однако пред
ложение архиеп. М. Лефевра было 
отклонено. 

Между 1-й и 2-й сессиями. 17 дек. 
1962 г. была учреждена комиссия по 
координации и управлению работа
ми соборных комиссий. В ее состав 
вошли члены Совета президиума, 
генеральный секретарь В. С. архиеп. 
П. Феличи и госсекретарь Ватикана 
кард. А. Дж. Чиконьяни (председа
тель комиссии). 6 янв. 1963 г. в пись
ме к Собору «Mirabilis ille» папа 
Иоанн XXIII изложил положения 
о проведении работы между сес
сиями, подчеркнув открытость В. С. 
к освещению аспектов совр. жизни 
и призвав к активному сотрудни
честву с соборными комиссиями 
в подготовке текстов документов. 
Епископам предоставлялось право 
рекомендовать Генеральному секре
тариату теологов-специалистов в 
качестве соборных консультантов. 
Папа подверг критике имевшие в 
нек-рых местах на волне «обновле
ния» случаи введения новых не-
утвержденных церковной властью 
форм богослужения, призвав епис
копов к осмотрительности в этом 
вопросе. 



В февр. 1963 г. соборные комис
сии начали работу по переделке 
текстов проектов, объединив их в 17 
документов. К 25 марта в коорди
национную комиссию были пред
ставлены на рассмотрение проекты 
«О клире», «Об апостольстве ми
рян», «О епископах», «О катехиза
ции», «О монашестве», «О Восточ
ных католических Церквах», «О Бо
жественном Откровении», «О Цер
кви», «Об экуменизме». Последним 
из представленных был проект 
«О присутствии Церкви в совре
менном мире», разработанный ко
миссией богословия и комиссией 
по мирянам. К маю 1963 г. тексты 
документов были отредактированы 
и разосланы членам Собора и наци
ональным епископским конферен
циям. 

Последовавшая 3 июня 1963 г. 
кончина папы Иоанна XXIII вызва
ла дискуссии о возможности про
должения В. С. Однако новый папа 
Павел VI (кард. Джованни Баттиста 
Монтини) сразу же после избрания 
21 июня в своем обращении urbi et 
orbi официально объявил о наме
рении продолжить работу В. С, пе
ренеся открытие 2-й сессии с 8 на 
29 сент. 

В перерыве между сессиями тра
диционалистами была создана епис
копская коалиция. Формальным по
водом для ее организации послужи
ло исключение при сокращении до
кументов осуждения коммунизма. 
По инициативе браз. архиеп. Диа-
мантинского Ж. де Пруэнша Сига-
уда и еп. Кампусского Антонио де 
Кастро Майера в кон. июля 1963 г. 
была составлена и разослана участ
никам Собора петиция, содержав
шая призыв поддержать инициати
ву по внесению на обсуждение 2 но
вых проектов, осуждающих социа
лизм, коммунизм и марксистский 
атеизм. К началу работы 2-й сессии 
была организована группа соборных 
«интегристов» «Coetus Internatio
nalis Patrum» (Международное об-
во отцов) во главе с архиеп. М. Ле-
февром, объединившая ок. 250 участ
ников Собора. Однако не все «ин-
тегристы» присоединились к работе 
«Coetus»: кардиналы А. Оттавиани, 
Джузеппе Сири, Эрнесто Руффини, 
А. Ларраона, Майкл Браун и др. 
объявили о своей поддержке этого 
объединения, но из-за «послушания 
папе» в него не вошли. 

В кон. авг. 1963 г. на сессии коор
динационной комиссии прошло рас-
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смотрение оставшихся проектов, 
число к-рых было сокращено с 17 до 
15. Папа Павел VI назначил в Совет 
президиума В. С. 3 новых кардина
лов (примаса Польши Стефана Вы
шинского, архиеп. Генуи Дж. Сири 
и архиеп. Чикагского А. Г. Майера). 
8 сент. папа учредил соборный ко
митет по прессе во главе с архиеп. 
М. Дж. О'Коннором. 12 сент. папа 
в письме к кард. Э. Тиссерану офи
циально объявил об изменениях в 
Уставе Собора: допущении на засе
дания в качестве аудиторов (слуша
телей без права голоса) мирян (пред
ставителей «признанных церковным 
правом» международных католич. 
орг-ций); увеличении численности 
Совета президиума до 12 чел., изме
нении его функций. Руководство 
заседаниями поручалось модерато
рам (кардиналам Г. П. Агаджаняну, 
архиеп. Болонскому Джакомо Лер-
каро, архиеп. Мюнхенскому Юлиу
су Дёпфнеру, архиеп. Мехеленскому 
и Брюссельскому Л. Ж. Сюненсу). 
14 сент. папа Павел VI подписал 
воззвание к епископату «Eum proxi-
mis» и письмо «Chorum temporum». 
Первое напоминало о необходимо
сти духовного совершенствования 
участников Собора и призывало к 
особым молитвам за Собор всех ка
толиков. «Chorum temporum» офи
циально приглашало членов Собора 
на открытие 2-й сессии и указыва
ло на стоящие перед ней цели — раз
витие апостольства мирян и работа 
по достижению единства между 
христианами. В обращении к курии 
от 21 сент. понтифик благодарил ее 
сотрудников за постоянные труды и 
помощь, но объявил о своем намере
нии реформировать курию, подгото
вив к обсуждению на грядущей сес
сии В. С. вопросы об изменениях 
в области церковного управления, 
коллегиальности епископата и роли 
епископов в управлении еп-ствами. 

2-я сессия: 29 сент.—4 дек. 1963 г. 
На церемонии открытия присут
ствовало 2427 участников Собора. 
После совершения кард. Э. Тиссера-
ном мессы папа Павел VI произнес 
слово, названное устной энцикли
кой, в к-ром сформулировал 4 основ
ные цели сессии и Собора в целом: 
догматическое учение о Церкви и 
доктрина о епископате; обновление 
Церкви, связанное с очищением цер
ковного предания «от всего того, что 
несовершенно и устарело»; восста
новление единства христиан; диалог 
католич. Церкви с совр. мирскими и 

церковными орг-циями. Обращаясь 
к некатолич. наблюдателям, папа 
просил прощения за обиды, нане
сенные «отделенным» братьям, под
твердив готовность католич. Церк
ви простить оскорбления и «ту боль, 
к-рая была ей причинена в длинном 
ряду разделений и разногласий». 
Впервые папа заявил о необходимо
сти проведения следующих сессий 
В. С. для окончательного решения 
всех вопросов. 

В соответствии с желанием папы 
1 -м обсуждавшимся документом был 
проект конституции «О Церкви» 
(30 сент.— 31 окт.). 30 сент. членам 
Собора был представлен переделан
ный текст, и 2 окт. большинством 
голосов он был принят к обсужде
нию. Предложенный проект содер
жал много дискуссионных момен
тов, таких как вопрос об учрежде
нии женатого диаконата, введение в 
конституцию учения о Деве Марии, 
вопрос о роли мирян в жизни Церк
ви. Само по себе восстановление 
диаконата как постоянного ин-та 
священства, вызванное нехваткой 
священнослужителей, возражений 
не встретило, но идея допущения 
женатого диаконата была восприня
та критически. Тем не менее поло
жение о женатом диаконате было 
утверждено. 3-я гл. «De Ecclesia», 
обсуждавшаяся 16-25 окт., касалась 
роли мирян в Церкви и во многом 
основывалась на разработанных 
«прогрессистами» тезисах о ши
рокой самостоятельности мирян, 
подчеркивала значение их миссио
нерства (апостолата), указывала на 
сопричастность священническому 
служению. В свою очередь «инте-
гристы» выступали против предо
ставления мирянам широкой само
стоятельности и настаивали на со
хранении принципа их безусловной 
подчиненности иерархии в церков
ных вопросах. Но основная собор
ная дискуссия проходила 4-16 окт. 
и была посвящена 2-й гл. «De Ec
clesia», касавшейся вопроса о колле
гиальности епископата. В тексте со
держалось внесенное «прогрессис
тами» утверждение, что все еписко
пы, будучи преемниками апостолов, 
образуют единую епископскую кол
легию, к-рая обладает правом управ
ления Вселенской Церковью совме
стно с Римским понтификом. Од
новременно утверждалось право 
национальных епископских кон
ференций осуществлять коллеги
альное управление всеми еп-ствами, 



относящимися к данной конферен
ции. Поскольку формулировка уче
ния о епископате изначально рас
сматривалась в контексте развития 
учения I Ватиканского Собора о 
примате папы, догматическое вве
дение коллегиальности епископата 
приводило к фактическому ограни
чению власти папы, к-рый ставился 
в зависимость от коллегии еписко
пов, против чего выступили собор
ные «интегристы». Большинство Со
бора высказалось за закрепление те
зиса о коллегиальности, но недо
вольство значительной его части 
вынудило Совет президиума снять 
с обсуждения текст документа «De 
Ecclesia» и отправить его на дора
ботку. 

5—15 нояб. Собор рассматривал про
ект «De pastorali munere episcopo-
rum in Ecclesia» (О пастырских обя
занностях епископов в Церкви). По
мимо тезиса об управлении католич. 
Церковью епископской коллегией 
во главе с папой концепция до
кумента содержала новую модель 
формирования Римской курии. 
Епископов и кардиналов для ра
боты в конгрегациях курии предла
галось выбирать на национальных 
епископских конференциях, пред
ставив выбранные кандидатуры на 
утверждение папе вместо прежнего 
единоличного назначения папой 
кандидатур. Видя в этом очередное 
ограничение примата папы Римско
го, «традиционалисты» потребовали 
прекратить обсуждение этого во
проса, и проект «О епископах» был 
отложен для новой доработки в све
те планируемого решения вопроса 
о коллегиальности. 

Соборное обсуждение проекта 
«De Oecumenismo» (Об экумениз
ме; 18 нояб.— 2 дек.) затронуло 2 
дискуссионных вопроса: о необхо
димости развития католич. Цер
ковью экуменизма и о религ. сво
боде. «Традиционалисты» подверг
ли критике содержавшуюся в про
екте оценку «отделенных братьев», 
смягчение различий между католич. 
Церковью и др. христ. Церквами, 
признание виновности католич. Цер
кви в случившихся разделениях и 
частичное признание благодатности 
таинств и молитв в «некатолических 
сообществах». Критике со стороны 
кардиналов-«интегристов» А. Баччи 
и Э. Руффини подверглось рабочее 
название проекта «О началах ка
толического экуменизма». По их 
требованию оно было заменено на 
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«О католических началах экумениз
ма». 5-я гл., посвященная теме религ. 
свободы, стала предметом самых на
пряженных за весь период Собора 
дискуссий. По предложению «про
грессистов» и по решению папы 
Павла VI глава о религ. свободе бы
ла вынесена из проекта «Об экуме
низме» и объединена с декларацией 
«О религиозной свободе», а проект 
об экуменизме был направлен на 
дальнейшую доработку. 

22 и 25 нояб. состоялись голосо
вания по окончательному принятию 
2 соборных документов: консти
туции о свящ. литургии (Sacrosanc-
tum concilium) и декрета о средствах 
массовой коммуникации (Inter mi-
rifica). В конституции о литургии, 
ставшей основой литургической ре
формы католич. Церкви, излагалась 
умеренная позиция в отношении ре
форм, и она не вызвала неприятия у 
соборных «интегристов» (2147 голо
сов против 4). Декрет «Inter mirifi-
са» был существенно доработан со
борными комиссиями с учетом вы
сказанных пожеланий, но все равно 
при его голосовании 164 соборных 
отца высказались «против», 1960 — 
«за». 

3 дек. на 79-й Генеральной конгре
гации было оглашено подписанное 
30 нояб. motu proprio Павла VI «Pas
torale Munus», в к-ром епископам 
предоставлялось расширение их 
прав в осуществлении власти по 
церковно-каноническим вопросам. 

Во время публичной сессии 4 дек. 
Павел VI торжественно провозгла
сил принятые В. С. конституцию о 
свящ. литургии и декрет о средствах 
массовой коммуникации. Цри этом 
папа воспользовался формулой «ар-
probamus una cum patribus» (одоб
ряем вместе с отцами), а не правом 
ex cathedra, и т. о. провозглашенные 
документы получили дисциплинар
но-рекомендательный, но не догма
тический характер. В то же время 
в слове на церемонии закрытия 2-й 
сессии папа особо подчеркнул, что 
В. С. является «естественным про
должением I Ватиканского Собора», 
давая тем самым понять, что в во
просе о примате Римского епископа 
никаких изменений не последует. 

Между 2-й и 3-й сессиями. 4 -
6 янв. 1964 г. папа Павел VI посетил 
Иерусалим, где встречался с К-поль-
ским Патриархом Афинагором и 
Иерусалимским Патриархом Вене
диктом, а также с представителями 
мусульман и иудеев. 

Соборные комиссии с февр. по 
апр. доработали основные докумен
ты, планируемые к обсуждению на 
3-й сессии. 

В соответствии с декретом о сред
ствах массовой коммуникации 2 апр. 
1964 г. папа Павел VI motu proprio 
«In fructibus multis» учредил пап
скую комиссию по средствам ком
муникации, а в целях развития диа
лога с представителями нехрист. 
религий 19 мая 1964 г. был создан 
секретариат по нехрист. религиям 
(председатель — кард. П. Марелла). 

В июле 1964 г. претерпел очеред
ное изменение Устав В. С, что сви
детельствовало о желании ускорить 
темп работы Собора. Был изменен 
порядок выступлений. 

В энциклике «Ecclesiam suam» от 
6 авг. папа Павел VI провозгласил 
основной целью своего понтифика
та проведение В. С. и «aggiornamen-
to» в Церкви. В энциклике говори
лось о необходимости диалога со 
всеми христианами, а также с испо
ведующими иудаизм, ислам и др. ре
лигии. 

1 сент. 1964 г. Павел VI направил 
кард. Э. Тиссерану письмо, в к-ром 
определил целями 3-й сессии Со
бора помимо обновления Церкви и 
единения христиан необходимость 
пробуждения религ. сознания во 
всем мире и помощь в установлении 
справедливости и мира между наро
дами. 

3-я сессия: 14 сент.— 21 нояб. 
1964 г. Открылась в праздник Крес-
товоздвижения и начала работу с 
торжественной мессы, совершенной 
папой в сослужении с неск. карди
налами и епископами. Было осуще
ствлено предложение кард. Л. Ж. Сю-
ненса о допустимости женщин в 

3-я сессия II Ватиканского Собора 
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число наблюдателей-мирян, и на 
3-й сессии среди аудиторов при
сутствовали 16 женщин-католиков: 
10 представительниц жен. монашес
ких конгрегации и 6 мирянок. Про
изнесенная при открытии заседаний 
речь папы Павла VI касалась основ
ной задачи сессии: развития учения 
I Ватиканского Собора о епископа
те, природы и служения епископов, 
их взаимоотношений с папой и Рим
ской курией. 

Рассмотрение догматической кон
ституции о Церкви «Lumen genti
um», проходившее в течение всей 3-й 
сессии, началось 15 сент. обсужде
нием и одобрением дополнительно 
составленной в период между сес
сиями главы «Об эсхатологической 
природе Церкви» и доработанной 
главы «О Пресвятой Деве Марии». 
30 сент. было принято постановле
ние выделить из гл. «О призвании 
к святости» гл. «О монашествую
щих», т. о. была окончательно опре
делена структура всей конституции 
о Церкви. Основные возражения 
вновь касались проблемы колле
гиальности, излагавшейся в 3-й гл. 
«Об иерархическом строении Цер
кви и о епископате». 16 сент. при 
поддержке папы членами Собора 
было решено голосовать о принятии 
не всего документа в целом, а по гла
вам, причем в отношении 3-й гл. 
«интегристы» предлагали голосо
вать по пунктам и даже по строкам. 
Это позволило избегнуть излишних 
дискуссий, к тому же и «традицио
налисты» и «прогрессисты» уже вы
сказали свои замечания по постав
ленной проблеме еще на 2-й сессии, 
а «интегристы» в сент. 1964 г. подали 
папе т. н. «Примечание», критикуя 
3-ю гл. «Lumen gentium» и указы
вая, что она «меняет облик Церкви», 
к-рая из «монархической становится 
епископальной и коллегиальной». 
Рассмотрение 3-й гл., проходившее 
с 22 окт. по 12 нояб., закончилось 
принятием ее большинством (1624 
против 42). Значительное число 
участников Собора проголосовало 
за ее принятие с внесением попра
вок. В итоге по требованию «ин-
тегристов», поддержанных папой, 
основные поправки к 3-й гл., касав
шиеся вопросов коллегиальности 
и отношений епископов с Римским 
понтификом, были оформлены в 
т. н. «Nota explicativa» (Объясни
тельное примечание), в к-рой под
черкивалось безусловное сохране
ние примата и верховной власти 

папы, а коллегиальность толкова
лась не в юридическом смысле, но в 
смысле сотрудничества и помощи, 
оказываемой епископской коллеги
ей Римскому понтифику. 19 нояб. 
конституция о Церкви «Lumen gen
tium», основной догматический до
кумент В. С , была принята 2151 го
лосом «за» при 5 «против». 

Прошедшее 18—23 сент. рассмот
рение проекта «О пастырских обя
занностях епископов в Церкви», со
державшего также тезисы о кол
легиальности, закончилось выне
сением этих спорных тезисов на 
рассмотрение комиссии по пере
смотру Кодекса канонического пра
ва, а сам проект был отложен до 
окончательного принятия конститу
ции о Церкви. 

3-я сессия В. С. сумела рассмот
реть все проекты, определив основ
ные моменты, рекомендуемые к ис
правлению и дополнению. После 
дискуссий 30 сент.— 6 окт. по пере
деланному тексту «О Божественном 
Откровении» он вместе с внесенны
ми поправками был представлен на 
рассмотрение папе, поручившему 
соборным комиссиям внести выска
занные замечания в текст. 6-12 окт. 
проходило обсуждение проекта «Об 
апостольстве мирян», 12-17 нояб.— 
«О подготовке ко священству», 17-
19 нояб.— «О христианском воспи
тании». Из-за недостатка времени 
по ним были сделаны лишь краткие 
замечания. С обсуждения были сня
ты 2 документа: «О служении и жиз
ни священников» (рассматривался 
13-15 окт.) и «Об обновлении жизни 
монашествующих» (10-12 нояб.). 
После состоявшегося 19-20 нояб. 
обсуждения проекта «О браке и 
семье» ввиду неразрешенности в 
нем вопросов, касающихся юриди
ческой стороны развода и оценки 
социальной проблемы ограничения 
рождаемости, было принято реше
ние о его отклонении и поручение 
комиссии по пересмотру Кодекса 
канонического права составить бо
гословское заключение по данным 
проблемам уже в послесоборный 
период. Единственный документ, не 
вызвавший серьезных дискуссий,— 
«О Восточных католических Церк
вах» — был рассмотрен 15-20 окт. 

Острые дискуссии вызвали пред
ставленные Собору проекты «О ре
лигиозной свободе» и «О Церкви в 
современном мире». Обсуждение 
концепции декларации о религ. сво
боде «Dignitatis humanae» 23-28 сент. 

сопровождалось протестами против 
этого документа со стороны «инте-
гристов», указывавших на отсут
ствие в документе четкого богослов
ского определения свободы, приво
дящее к двусмысленному ее толко
ванию, на скрытое отрицание всякой 
власти над человеком в духовных 
вопросах, будь то власть светская 
или церковная, на декларирование 
права человека следовать и действо
вать согласно голосу своей совести 
как единственному источнику мо
рали и Божественного откровения, 
заложенному в человеке, независи
мо от заблуждений его совести, и на 
требование предоставления свобо
ды всем «ложным» религ. объедине
ниям наравне с «истинной» католич. 
Церковью. Столь резкая критика за
ставила папу Павла VI организовать 
специальную комиссию для дора
ботки этого документа. Поскольку 
3 предложенных для работы в этой 
комиссии члена Собора принадле
жали к «интегристам» (в т. ч. архи-
еп. М. Лефевр), 17 кардиналов из 
«прогрессистского» «Европейского 
альянса» 9 окт. выразили папе про
тест, закончившийся удалением кан-
дидатов-«интегристов» и заменой 
их др. Комиссии не удалось изменить 
текст «Dignitatis humanae» до кон
ца 3-й сессии, в связи с чем 19 нояб. 
решением папы обсуждение нового 
его варианта было отменено, и про
ект был снят с повестки дня гене
ральной конгрегации. 

Дискуссия по проекту «О Церкви 
в современном мире» продолжалась 
с 20 окт. до 10 нояб. В выступлениях 
«интегристов» постоянно подчерки
валось, что католич. Церковь всегда 
излагала свою позицию по вопросам 
современности, напр., в учении пап 
XX в., особенно Пия XII, работы 
к-рого даже не были упомянуты в 
документе. Попытка же дать новые 
ответы расценивалась «интегриста-
ми» как отход от традиц. католич. 
учения в угоду совр. миру. Проект 
«О Церкви в современном мире» 
был представлен к доработке 7 под
комиссиям. 

Последним представленным к об
суждению документом был проект 
декрета об экуменизме «Unitatis re-
dintegratio». 19 нояб. папа Павел VI 
предложил внести в него последние 
изменения, а 20 нояб., на 127-й ге
неральной конгрегации, декрет об 
экуменизме был принят (2137 голо
сов против 11) вместе с декретом 
о Вост. католич. Церквах «Orienta-



Hum Ecclesiarum» (2110 голосов 
против 39). 21 нояб., на церемонии 
закрытия 3-й сессии, папа торже
ственно подписал и провозгласил 
принятые конституцию о Церкви и 
2 декрета. 

Между 3-й и 4-й сессиями. 4 янв. 
1965 г. папа Павел VI официально 
назначил открытие 4-й сессии на 
14 сент. 1965 г. На проходившей с 
7 по 11 мая сессии Координацион
ной комиссией были рассмотрены 
проекты «О религиозной свободе», 
«О Церкви в современном мире», 
«О подготовке ко священству» и 
«Об апостольстве мирян». 

Одновременно с работами собор
ных комиссий по переделке проек
тов осуществлялись реформы, пред
писанные уже принятыми докумен
тами, в т. ч. литургическая, прово
димая Комиссией по применению 
конституции о литургии. 27 янв. 
1965 г. был опубликован декрет о 
внесении изменений в чин мессы. 
7 марта в рим. ц. Всех святых папа 
Павел VI впервые совершил мессу 
по «новому» обряду (т. н. чин мес
сы 1965 г.) — лицом к народу, на 
итал. языке (за исключением евха
ристического канона). Появление 
нового чина мессы, существенно от
ходившего от предписаний консти
туции о священной литургии, вы
звало недовольство «традициона
листов», видевших в нем влияние 
протестантизма и скрытое отрица
ние традиц. католич. учения о реаль
ном и действительном присутствии 
Христа в Евхаристии. В связи с 
этим Павел VI подготовил и выпус
тил 3 сент. 1965 г. энциклику «Mys
terium Fidei», в к-рой подчеркнул 
неизменное сохранение католич. уче
ния о Евхаристии и осудил бого
словские новшества в этом вопросе, 
выдвигаемые нек-рыми сторонника
ми «aggiornamento». В соответствии 
с декретом о Вост. католич. Церквах, 
подтверждающим первенство чести 
патриархов этих Церквей, Павел VI 
подписал 11 февр. motu proprio «Ad 
purpuratorum Patrum Collegium», в 
к-ром устанавливалось епископское 
место в кардинальской коллегии 
для патриархов Вост. католич. Церк
вей, возведенных в кардинальское 
достоинство. 

Мн. участники В. С. выражали со
мнение в способности спокойного 
обсуждения и принятия всех 11 ос
тавшихся документов, и особенно 
столь спорных, как декларация «О ре
лигиозной свободе» и конституция 
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«О Церкви в современном мире». 
Папа не называл точной даты окон
чания 4-й сессии, однако ее завер
шение ожидалось до кон. 1965 г., 
в связи с чем высказывались пред
ложения о перенесении заключи
тельных голосований по докумен
там на период между Рождеством 
Христовым и Пасхой 1966 г. К на
чалу 4-й сессии В. С. 28 авг. 1965 г. 
папа направил послание, в к-ром 
подчеркивал необходимость завер
шения работы Собора уже в 1965 г. 
и признавал, что Собор все равно не 
сможет «предложить миру един
ственное и немедленное решение 
всех важнейших вопросов», а лишь 
укажет путь этого решения. 

4-я сессия: 14 сент.— 8 дек. 1965 г. 
Основной отличительной чертой ра
боты сессии стала активная деятель
ность соборных комиссий и нацио
нальных епископских конференций, 
исследовавших поступившие по об
суждаемым документам замечания 
и дополнения. 

15 сент. при открытии 128-й ге
неральной конгрегации было огла
шено motu proprio папы Павла VI 
«Apostolica sollicitudo», к-рым был 
официально учрежден синод епис
копов в качестве информационно-
совещательного органа при папе. 

Сессия началась с обсуждения но
вого варианта декларации «О ре
лигиозной свободе» (15-21 сент.). 
Выступавшие со стороны «инте-
гристов» кардиналы Э. Руффини и 
Дж. Сири критиковали ее за рас
плывчатость понятия свободы, на
личие требования свободного испо
ведания любой религии, даже про
тиворечащей нормам человеческой 
нравственности. Архиеп. М. Лефевр 
подчеркивал, что документ прони
зан ложным гуманизмом, а сама 
концепция религ. свободы исходит 
не из Свящ. Писания и Свящ. Пре
дания, но из сочинений Т. Гоббса, 
Дж. Локка, Ж. Ж. Руссо и др. фило
софов эпохи Просвещения, неодно
кратно подвергавшихся осуждению 
со стороны Римских пап. 21 сент. по 
предложению кард. Г. П. Агаджаня-
на дискуссии были прекращены, и 
большинством голосов предложен
ный текст был оставлен в качестве 
базы для выработки окончательно
го «согласно католическому учению 
и в духе изменений, предложенных 
отцами во время обсуждений». 

21 сент.— 8 окт. рассматривался 
документ «О Церкви в современном 
мире». В период между сессиями он 
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неск. раз переделывался, итоговый 
вариант был составлен франц. ка
ноником Гауптманном, доработан 
амер. теологом-иезуитом либераль
ного направления Дж. К. Мюрреем. 
В качестве недостатков предложен
ного текста «прогрессисты» указы
вали на отсутствие четкой позиции 
по вопросу об ограничении рож
даемости, т. к. после полного откло
нения проекта «О браке и семье» 
многие ожидали найти позицию по 
этому вопросу именно в документе 
«О Церкви в современном мире». 
«Интегристы» критиковали теоло
гическую часть с позиций томизма, 
отмечали стремление рассматривать 
богословские проблемы христ. ант
ропологии с т. зр. новейших научно-
теоретических течений даже без 
упоминания о греховности челове
ческой природы и необходимости 
Крещения для получения спасения. 
В качестве основного недостатка 
2-й части, посвященной проблемам 
совр. мира, указывался антропоцен
тризм, чрезмерная концентрация 
на социальной сущности человека. 
23 сент. по предложению руководив
шего дискуссией модератора кард. 
Ю. Дёпфнера текст был принят боль
шинством в качестве основы для 
дальнейшего детального рассмотре
ния. 24 сент.— 8 окт. прошли дис
куссии; определенное влияние на 
дискуссии оказало состоявшееся 
4 окт. выступление папы Павла VI 
в ООН, в к-ром он излагал свою т. зр. 
на проблемы, затронутые в докумен
те «О Церкви в современном мире». 

Одновременно проходило голосо
вание по документу «О Божествен
ном Откровении» и по проекту де
крета «Об апостольстве мирян». 
20 сент. текст конституции «О Бо
жественном Откровении» был пред
ставлен Собору, и 20-23 сент. в ре
зультате голосования по каждой 
главе в отдельности он был в целом 
принят. Но большое число возраже
ний по нек-рым его частям, особен
но в отношении параграфа о взаимо
связи Свящ. Писания и Свящ. Пре
дания, заставило богословскую и 
техническую комиссии вносить ис
правления и дополнения в текст. 
22 сент. Собору были представлены 
бюллетени с планом голосования по 
проекту декрета «Об апостольстве 
мирян». Обсуждение 23-27 сент. 
показало, что он принимается в це
лом, однако высказанные пожела
ния об улучшении, касавшиеся роли 
христ. молодежи и статуса орг-ций 



«Католического действия», привели 
к отклонению проекта. 

29 и 30 сент. состоялись голосо
вания по изменениям, внесенным 
в предисловие и 1-ю гл. проекта 
«О пастырском служении еписко
пов в Церкви», отклоненного на 3-й 
сессии В. С. 30 сент. Собору был 
предложен исправленный вариант 
текста «Об отношении Церкви к 
нехристианским религиям» и до
клад комиссии по документу «Об 
обновлении жизни монашествую
щих», официально представленно
му к обсуждению 6 окт. В тот же 
день проект декрета «О пастырском 
служении епископов в Церкви» был 
принят «в целом», но в него было 
решено включить добавление об уч
режденном синоде епископов. В про
цессе дебатов поднимался вопрос об 
общей реформе Римской курии, 
вместо к-рой предлагали составить 
синодальные епископские комис
сии, однако это вызвало резкое не
приятие со стороны «интегристов». 
7 окт. на рассмотрение Собора был 
представлен проект декрета «О мис
сионерской деятельности Церкви», 
но в связи с продолжавшимися вы
ступлениями по проекту «О Церк
ви в современном мире» непосред
ственные дебаты по документу на
чались лишь 11 окт. На след. день 
предложенный текст был принят 
в качестве основы и направлен на 
доработку. 11 окт. после кратких 
дискуссий по документу «Об об
новлении жизни монашествую
щих», закончившихся внесением 
в него пункта «О смысле монашес
кого призвания», он был большин
ством голосов принят «в целом». 
13 окт. были представлены проекты 
документов «О подготовке к свя
щенству», «О служении и жизни 
священников» и «О христианском 
воспитании». Текст «О подготовке 
к священству» в тот же день был 
принят «в целом», с пожеланием 
расширить значение системы Фомы 
Аквинского в богословском воспита
нии. По различным параграфам об
суждался документ «О христиан
ском воспитании», принятый также 
«в целом» 14 окт. Тогда же состоя
лось обсуждение текста документа 
«Об отношении Церкви к нехрис
тианским религиям», в к-рый уже 
были внесены исправления, и 15 окт. 
большинство в 1763 голоса высказа
лось за его принятие «в целом», но 
250 голосовавших «против» требо
вали дальнейшей доработки, свя-
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занной с пунктом об иудаизме, от
куда, несмотря на протесты «инте
гристов», было удалено упоминание 
об ответственности евр. народа за 
распятие Христа. Обсуждавшийся 
13-16 окт. текст «О служении и 
жизни священников» вызвал споры, 
связанные с целибатом священни
ков, их местом по отношению к 
епископу и мирянам. Франц. епис
копами особо поднималась тема 
«священников-рабочих». Но в свя
зи с желанием папы Павла VI про
консультироваться по нек-рым во
просам с национальными епископ
скими конференциями обсуждение 
было прервано, и в работе В. С. на
ступил перерыв с 17 по 24 окт. 

25 окт. был представлен новый 
текст декларации о религ. свободе, 
содержавший доктринальную пре
амбулу об истинности Римско-като
лической Церкви и о неизменности 
традиц. католич. учения «о нрав
ственных обязанностях людей и со
обществ по отношению к истинной 
религии». Несмотря на такую суще
ственную уступку, «интегристы» от
казались принять декларацию и она 
вновь была отклонена. 

28 окт. по случаю 7-й годовщины 
избрания папой Иоанна XXIII было 
решено провести торжественную 
церемонию и публичную сессию, на 
к-рой состоялось голосование и тор
жественное провозглашение 5 со
борных документов: декретов о па
стырском служении епископов в 
Церкви «Christus Dominus» (2319 
голосов против 2), об обновлении 
жизни монашествующих примени
тельно к совр. условиям «Perfectae 
caritatis» (2321 против 4), о подго
товке к священству «Optatam toti-
us» (2318 против 3), деклараций о 
христ. воспитании «Gravissimum 
educationis» (2290 против 35), об 
отношении Церкви к нехрист. рели
гиям «Nostra aetate» (2221 против 
88). Все принятые документы были 
торжественно подписаны и провоз
глашены папой Павлом VI как вы
ражение воли Собора. 

29 окт. исправленный в соответ
ствии с заявленными дополнениями 
вариант документа «О Божествен
ном Откровении» был предложен 
к новому рассмотрению и принят 
«в целом» большинством голосов. 

9 нояб. апостолическим письмом 
«Extrema sessio», направленным к 
первоприсутствующему кард. Э. Тис-
серану, папа Павел VI сообщил, что 
закрытие В. С. состоится 8 дек. В тот 

же день для рассмотрения был пред
ложен переработанный текст декре
та «Об апостольстве мирян», 10 нояб. 
он был принят «в целом» с незначи
тельными поправками. 

12 нояб. для принятия «в целом» 
был представлен новый вариант 
проекта «О служении и жизни свя
щенников», но голосование показа
ло, что по всем 3 главам документа 
имелись возражения. Стремление 
«прогрессистов» ввести пункт о не
обязательности целибата, основыва
ющийся на примере католич. свя
щенников вост. обряда, вызвало не
приятие у «интегристов», поддер
жанных в этом вопросе папой. 

Представленный 15 нояб. Тулуз-
ским архиеп. Габриелем Гарроном, 
возглавлявшим комиссию по пере
работке документа «О Церкви в со
временном мире», его новый вари
ант получил окончательное оформ
ление в виде пастырской конститу
ции, что означало ее декларативный, 
а не вероучительный характер, свя
занный с изложением мнения Цер
кви по проблемам именно совр. ми
ра и человека. Однако начавшиеся 
в тот же день голосования по от
дельным пунктам, сопровождавшие
ся внесением дальнейших поправок, 
показали стабильное неприятие до
кумента традиционалистским мень
шинством. 

18 нояб. на очередной публичной 
сессии состоялось окончательное 
голосование по догматической кон
ституции о Божественном Открове
нии «Dei Verbum» (2344 голоса про
тив 6) и по декрету об апостольстве 
мирян «Apostolicam actuositatem» 
(2340 против 2). После голосования 
оба документа были подписаны и 
провозглашены папой Павлом VI, 
обратившимся затем к Собору с 
речью, в к-рой он отметил задачи 
Церкви в послесоборный период, 
важность работ послесоборных ко
миссий и его согласие на проведе
ние требуемой мн. соборными от
цами реформы Римской курии. 

19 нояб. Собором был принят 
«в целом» окончательный вариант 
декрета «О религиозной свободе» 
(1954 голоса против 249). 

2 дек. были представлены окон
чательные варианты документов 
«О служении и жизни священни
ков», «О миссионерской деятельно
сти Церкви», «О Церкви в совре
менном мире». 1-й, в к-ром по тре
бованию «интегристов» была под
черкнута святость целибата, при 
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голосовании по принятию «в це
лом» получил 2243 голоса против 
11. Во 2-м в соответствии с пожела
нием 265 консервативно настроен
ных членов Собора была особо под
черкнута роль Конгрегации по рас
пространению веры как единствен
ного полномочного ведомства для 
всех миссионеров. Окончательный 
вариант текста документа «О Церк
ви в современном мире» опять вы
звал бурные дискуссии. 4 дек. состо
ялось голосование по одной из са
мых спорных глав «О поддержании 
мира и о содействии международ
ному сообществу» (5-я гл. 2-й ч.) 
(1710 голосов против 483). 6 дек., на 
последней 168-й генеральной кон
грегации В. С, была принята кон
ституция «О Церкви в современном 
мире» (2111 против 251). 

7 дек., на последней публичной 
сессии В. С, состоялось голосова
ние по всем оставшимся докумен
там: декларации о религ. свободе 
«Dignitatis humanae» (2308 против 
70), декретам о миссионерской дея
тельности Церкви «Ad Gentes divi-
nitus» (2394 против 5), о служении 
и жизни священников «Presbyte-
rorum Ordinis» (2390 против 4). 
Внесенные исправления в наиболее 
спорные места пастырской консти
туции о Церкви в совр. мире «Gau
dium et spes», a также открытое тре
бование папы принять этот до
кумент способствовали снижению 
числа его противников при послед
нем голосовании (2307 против 75). 
По окончании процедуры голосова
ния все эти документы были провоз
глашены папой Павлом VI приня
тыми. Затем состоялось оглашение 
motu proprio «Integrae servandae», 
к-рым упразднялась Конгрегация 
Sanctum Officium, вместо нее была 
создана Конгрегация «pro doctrina 
fidei» (по вероучению), к-рая также 
рассматривает все новые учения и 
мнения на предмет соответствия 
католич. традиции, но выносит об
винительные суждения лишь после 
консультаций с национальными епис
копскими конференциями. 

После мессы по случаю окончания 
В. С. папа Павел VI произнес речь о 
результатах Собора, самым главным 
из к-рых, по его мнению, явилась 
попытка Церкви «ясно понять саму 
себя и современный мир». Затем 
было оглашено «Совместное заявле
ние Римско-католической и Право
славной Константинопольской Цер
квей», в к-ром провозглашалось, что 

папа Римский Павел VI и Патриарх 
К-польский Афинагор ради разви
тия «братских отношений», завязав
шихся между Церквами, пожелали 
устранить «нек-рые препятствия» 
на пути этих отношений (взаимные 
анафемы 1054) и выразили взаим
ное сожаление об «оскорбительных 
словах, необоснованных упреках и 
достойных осуждения поступках». 
После этого заявления председатель 
секретариата по содействию христ. 
единству кард. А. Беа зачитал апос
толическое послание папы Павла VI 
«Ambulate in dilectione» о снятии 
отлучения с К-польского Патриарха 
Михаила I Кирулария. В свою оче
редь представителем К-польского 
Патриархата, митр. Илиупольским 
и Фирским Мелитоном, был огла
шен томос Патриарха Афинагора 
о снятии анафемы с кард. Гумберта 
и др. папских легатов. 

8 дек. на площади перед базили
кой св. Петра состоялась церемония 
закрытия В. С , на к-рой присут
ствовали ок. 2 тыс. католич. еписко
пов, представители почти 100 гос-в 
и примерно 200 тыс. чел. Папа про
изнес речь, обращенную к людям во 
всем мире, в к-рой заявил, что для 
католич. Церкви никто не чужд, не 
исключен, не далек. По окончании 
этой речи была оглашена булла об 
офиц. закрытии Собора и объявле
но решение папы об учреждении 
Архива В. С. 

Для реализации соборных по
становлений 3 янв. 1966 г. папа Па
вел VI motu proprio «Finis Concilio» 
создал постсоборные комиссии по 
епископам и управлению диоцеза
ми, по монашеству, по миссиям, по 
христ. образованию, по мирянам и 
центральную постсоборную комис
сию по истолкованию и интерпрета
ции соборных декретов, занимаю
щуюся координацией работы всех 
постсоборных комиссий. 

В. В. Ъошагин 

Богословие. «Дух Собора» и его 
влияние на католичество. В. С. 
присуща тенденция к сближению 
католич. воззрений с либеральной 
системой ценностей, отвергавшейся 
Церковью со времен противостоя
ния антиклерикальным мероприя
тиям Великой французской рево
люции. Учение Собора о религ. сво
боде и повышенный интерес к эку
меническому движению, в к-ром 
католич. Церковь до Собора офици
ально не принимала участия, явля

ются частными проявлениями этой 
основополагающей тенденции. 

Примирение католичества и ли
берализма проявилось в усвоении 
нек-рых идеалов «христианского гу
манизма», восходящего ко взглядам 
тех гуманистов эпохи Возрождения, 
к-рые не порывали с Церковью. На 
этот процесс оказали влияние взгля
ды либеральных католиков XIX-
XX вв. (Ш. де Монталамбера, Ф. де 
Ламенне, Ж. Лакордера, Ф. А. Дю-
панлу, Ж. Маритена, Г. О. Марселя, 
Ж. Гиттона), ранние экуменические 
настроения в католич. среде (Л. Бо-
дуэн, П. Кутюрье), «новая теология» 
сер. XX в. (А. де Любак, Ж. Дание-
лу, X. У. фон Бальтазар, И. Конгар, 
Э. Шиллебеекс, Г. Кюнг, П. Тейяр де 
Шарден), труды основоположников 
к-рой неоднократно осуждались при 
папе Пие XII. Многие из перечис
ленных теологов были экспертами 
B.C. 

Большинство отцов Собора под
держивало предложенные преобра
зования. Влияние меньшинства ска
залось в добавлении к догматичес
кой конституции о Церкви «Lumen 
gentium» предварительного пояс
нительного примечания, где в соот
ветствии с учением I Ватиканского 
Собора подчеркивается значение 
папского примата, ослабляющего 
формулировки конституции о кол
легиальности власти в Церкви. Был 
принят ряд поправок к декрету об 
экуменизме «Unitatis redintegratio»; 
снят с обсуждения вопрос о целиба
те; поддержана инициатива польск. 
епископов о провозглашении Пресв. 
Богородицы Матерью Церкви. 

Преемственность католическо
го вероучения и В. С. Собор, по вы
ражению папы Иоанна XXIII, имел 
2 задачи — обновление Церкви, что
бы она могла верно осуществлять 
свою миссию в совр. мире, и рас
ширение пастырской деятельности. 
На генеральной аудиенции 12 янв. 
1966 г. папа Павел VI отметил, что 
В. С. «избежал торжественных дог
матических вероопределений». 

Собор декларировал привержен
ность ранее исповедовавшимся Рим
ско-католической Церковью догма
там и определениям, как обще-
христ., так и специфическим для ка
толичества. Общехрист.: единство 
Бога (LG. 16, 60; DV. 3) и Его тро
ичность (UR. 1-2, 7), Боговоплоще-
ние (UR. 2), искупление человека 
Крестной Жертвой (UR. 2), воскре
сение (LG. 7) и вознесение Христа, 
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восседающего одесную Отца (LG. 
6), Второе Пришествие Христа (Ibi
dem), богодухновенность Библии 
(DV. 11) и др. Общие для католиче
ства и Вост. Церквей: Свящ. Преда
ние как Слово Божие, связь Свящ. 
Писания и Свящ. Предания (DV. 9 -
10), заступничество святых и Бого
родицы (LG. 62), иконопочитание 
(LG. 67) и др. Специфические для 
католичества: безошибочное учи
тельство («непогрешимость») папы 
Римского как преемника св. ап. Пет
ра (LG. 18, 22), Непорочное зачатие 
Пресв. Девы Марии (LG. 53, 59), 
Взятие Девы Марии в Небесную 
Славу с душой и телом (LG. 59), уче
ние о Filioque (LG. 7; LG. 48; и др.). 

В изложении общеизвестных 
догматов веры новым является 
не раскрытие к.-л. из сторон этих 
положений вероучения, подроб
нейшим образом исследованных 
прежними богословами, но манера 
изложения, во многом отличаю
щаяся от привычного схоластичес
кого языка. 

Д. Э. Пучкин 
Экклезиология, сотериология, 

мариология. В. С. исповедует об
щее для всех христ. конфессий и бо
гословских школ учение, что Хрис
тос, исполняя волю Отца, «положил 
начало Царству Небесному на зем
ле, открыл нам тайну Отца и Своим 
послушанием совершил искупле
ние» (LG. 3). Основание Церкви, в 
к-рой совершается таинство Евха
ристии, а также даруется благодать 
Св. Духа, тесно связывается с Крест
ной Жертвой: «Победив смерть 
Своею Смертью и Воскресением, 
Сын Божий в воспринятом Им че
ловеческом естестве искупил чело
века и преобразил его в новое тво
рение... Дарованием же Своего Духа 
Он мистически составил Свое Тело 
из братьев Своих, призванных из 
всех народов» (LG. 7). Церковь Не
бесная и Церковь земная — единая 
Церковь, она по аналогии с вопло
щением Сына Божия уподобляется 
тайне Божественного Слова (LG. 8). 
Это и есть единственная Церковь, 
к-рая исповедуется в Символе веры 
как единая, святая, кафолическая и 
апостольская. Конституция «Lumen 
gentium» утверждает, что «эта Цер
ковь, установленная и устроенная 
в мире сем как общество, пребыва
ет в католической Церкви, управля
емой преемником Петра и епископа
ми в общении с ним» (Ibidem; ср.: 
DH. 1). Такое положение не может 

быть принято правосл. сознанием: 
и в древней неразделенной Церкви 
общение с Римским епископом не 
считалось признаком принадлеж
ности к Церкви» {Василий (Криво
шеий), архиеп. С. 224). «Бог одарил 
католическую Церковь всей исти
ной откровения, равно как и всеми 
средствами благодати» (Unitatis 
redintegratio. 4). Церковь — народ 
Божий, Христос Господь и Перво
священник сделал этот народ «царя
ми и священниками Богу» (Откр 1. 
6; 5.9-10) (LG. 10). Назначение это
го народа — «Царство Божие, нача
тое Самим Богом на земле, все шире 
распространяемое, покуда в конце 
веков оно не будет завершено Им, 
когда явится Христос...» (LG. 9). 
Как Израиль «по плоти» странст
вовал по пустыне, называемый уже 
Церковью Божией, так и новый Из
раиль, шествующий в нынешнем 
веке, ищет буд. и постоянного града 
и тоже именуется Церковью Хрис
товой (LG. 9). «Но пока Церковь на 
сей земле устранена от Господа, она 
чувствует себя изгнанницей, что и 
побуждает ее искать горнее и по
мышлять о горнем... где жизнь Цер
кви сокрыта со Христом в Боге, по
куда Церковь не явится во славе со 
своим Женихом» (LG. 6). В доку
ментах Собора Церковь на земле 
именуется не «воинствующей» (как 
писалось до Собора, что совпадает 
с правосл. учением о Церкви), а 
«странствующей» (ср.: ККЦ 769). 

Эта странствующая Церковь, по 
определению Собора, необходима 
для спасения, не могут спастись те 
люди, к-рые, зная о том, что Цер
ковь, «основанная Богом через 
Иисуса Христа, необходима, все же 
не желают войти в нее или оставать
ся в ней» (LG. 14). 

Спасительный Промысл, утверж
дает Собор, объемлет и тех, кто еще 
не принял Евангелия, и прежде дру
гих евр. народ, к-рому были даны 
Завет и обетования, и тех, «кто при
знаёт Творца, и среди них прежде 
всего мусульман, которые, испове
дуя свою приверженность вере Ав
раама, вместе с нами поклоняются 
Богу единому», и тех, «кто не по 
своей вине не знает Евангелия 
Христова и Его Церкви, но все же 
ищет Бога» (LG. 16). 

В. С. считает, что инославные 
христ. Церкви и общины имеют зна
чение в тайне спасения; являясь 
средствами спасения, они получают 
силу «от той полноты и истины, ко

торая вверена Католической Церк
ви» (UR. 3). Декларация об отно
шении к нехрист. религиям кон
статирует, что католич. Церковь 
уважительно относится к нехрист. 
религиям; эти религии нередко 
«доносят луч Истины, просвещаю
щий всех людей»; Церковь призы
вает своих верных свидетельство
вать представителям иных религий 
о вере и христ. жизни (NA. 2-4). 
Традиц. католич. вероучение гласи
ло, что добросовестно заблуждаю
щиеся (bona fide errantes) инослав
ные и иноверцы спасаются через 
т. н. неявное желание членства в 
католич. Церкви (votum Ecclesi(im-
plicitum) (Послание Конгрегации 
Sanctum Officium архиеп. Бостон
скому от 8 авг. 1949 г. / / DS. 3869-
3872). В. С. выдвигает утверждение, 
что «к кафолическому единству На
рода Божия», т. е. к Церкви, «при
званы все люди. Ему по-разному 
принадлежат или предназначены и 
верные католики, и другие верую
щие во Христа, и, наконец, все люди 
в их совокупности, призванные Бо
жией благодатью ко спасению» (LG. 
13). Эта эсхатологическая перспек
тива является новой по отношению 
к классическому учению католич. 
Церкви (см., напр.: Любах Α., de. С. 58). 

В. С. внес изменение в устроение 
католич. Церкви. Частичная децент
рализация стала одной из главных 
тем Собора, и основным моментом 
ее явилась необходимость утверж
дения прерогатив епископской вла
сти в Церкви. В то же время, отме
тил Собор, епископская власть в ее 
коллегиальности может быть факто
ром, устраняющим опасность чрез
мерной децентрализации Церкви. 
Подчеркнув коллегиальность в цер
ковном управлении, в частности 
роль коллегии епископов (LG. 20-
23; CD. 4-5), Собор тем самым — 
в ослабленной терминологической 
формуле — акцентировал понятие 
соборности епископов в Церкви: 
«...все епископы в иерархическом 
общении принимают участие в по
печении обо всей Церкви»; «как за
конные преемники апостолов и чле
ны епископской коллегии, еписко
пы всегда должны сознавать, что 
они связаны друг с другом, и прояв
лять заботу обо всех Церквах» (CD. 
5-6). Однако примат папы ограни
чивает епископскую соборность: 
епископату как преемнику апос
тольской соборности принадлежит 
полная и верховная власть в Церкви, 
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но он «обладает властью лишь со
вместно с Римским понтификом», 
«Преемником Петра, Наместником 
Христа» (LG. 22, 18). 

Правосл. экклезиология не прини
мает самого понятия наместниче
ства Христова на земле, признавая 
основой жизни Церкви соборность. 

В конституцию о Церкви Собор 
включил главу о мирянах, отметив 
их особый, секулярный, характер. 
Живя в миру, они призваны содей
ствовать возрастанию Церкви, освя
щению мира как бы изнутри (LG. 
31). Особое значение Собор придал 
активности мирян в Церкви. В дек
рете об апостольстве мирян «Apos-
tolicam actuositatem» перечисляют
ся формы активности мирян, суще
ствовавшие в предсоборную эпоху, 
с сер. XIX в., подчеркивается их 
личная инициатива в апостольстве. 
В декрете указывается на необходи
мость разнообразной и общей под
готовки для достижения апостоль
ства (АА. 28). 

Учение католич. Церкви о Пресв. 
Деве Марии, обобщенное в заключи
тельной главе конституции о Церк
ви, имеет многолетнюю предысто
рию и отмечено разногласием среди 
большого числа епископов: одни из 
них считали, что на Соборе должно 
быть рассмотрено учение о Пресв. 
Деве, др. ожидали провозглашения 
нового мариологического догмата, 
большая часть из них призывала 
дать соборное определение относи
тельно посредничества Пресв. Девы 
Марии в деле спасения людей и об 
Ее Успении. Программа задуманно
го папой Пием XI Собора включала 
темы и о посредничестве, и об Успе
нии Пресв. Девы Марии. В 1948 г. 
подготовительная комиссия пришла 
к мнению, что вопрос о посредни
честве Пресв. Девы Марии в деле 
искупления недостаточно созрел; 
на повестку дня была поставлена 
тема Успения. Когда в 1959 г. (уже 
после провозглашения догмата о 
взятии Пресв. Девы Марии в Не
бесную Славу с душой и телом) па
па Иоанн XXIII провел опрос среди 
епископов относительно тематики 
предстоящего Собора, ок. 100 из 
них выступили против создания но
вого догмата, призвали вообще не 
затрагивать вопросы мариологии. 
Уже во время Собора возникло раз
ногласие относительно того, под
готовить ли отдельный документ 
о Пресв. Деве Марии или же из
ложить учение о Ней в виде главы 

в конституции о Церкви (Филипс. 
С. 89-91). 

Собор заявил, что, «излагая уче
ние о Церкви... намерен обстоятель
но осветить как участие Пресвятой 
Девы в тайне Воплощенного Слова 
и Мистического Тела, так и долг 
искупленного человечества по от
ношению к Богородице, Матери 
Христа и Матери людей, в первую 
очередь верных...» (LG. 54). Под
тверждая принятые ранее мариоло-
гические догматы, Собор провозгла
сил: «Непорочная Дева, сохранен
ная непричастной всякой скверне 
первородного греха, завершив путь 
земной жизни, телом и душою взя
та была в Небесную Славу, и превоз
несена Господом как Царица вселен
ной...» (LG. 59). Утверждением этих 
догматов католич. Церковь еще раз 
продемонстрировала умаление сво
бодного выбора и тем самым личной 
святости Пресв. Девы Марии, по
скольку освобождение Ее от перво
родного греха в силу особой приви
легии лишает Ее веру и послушание 
ценности и свободы; и если Ее чело
вечество не то же, что вся человечес
кая природа, пораженная грехом 
прародителей, то подрывается ре
альность и смысл самого Воплоще
ния. В то же время Собор подчерк
нул, что при освещении обязанно
стей и привилегий Пресв. Девы 
нужно учитывать, что они всегда 
имеют отношение ко Христу, «Ис
точнику всей истины, святости и 
благочестия» (LG. 67). «...Как папа, 
так и Собор,— отмечает А. де Лю-
бак,— строго придерживались Пре
дания отцов (как и Писания) в том, 
что касается единственности по
средничества Христа...» (LG. 60, 64, 
67; ЛюбакА. де. С. 73). 

Папа Павел VI в своей вифлеем
ской речи провозгласил Божию Ма
терь Матерью Церкви, что вызвало 
смущение в сердцах мн. христиан, 
ибо это произошло в период работы 
Собора (после 2-й сессии) и явилось 
напоминанием о прерогативах папы 
(Казем-Бек А. После Ватиканского 
Собора. С. 72). Матерь Иисуса Хри
ста признается Собором образом и 
началом Церкви (LG. 68). 

Учение о таинствах. В кон
ституции «Sacrosanctum Concilium» 
Собор констатировал, что со време
нем в обряды таинств «проникло то, 
из-за чего в наше время их природа 
и назначение стали не столь очевид
ны», поэтому Собор определил, что 
«их нужно в известной мере преоб-

разовать применительно к потреб
ностям нашего времени», относи
тельно этого пересмотра Собор вы
работал след. меры: использование 
совр. местного языка при соверше
нии таинств; в миссионерских стра
нах возможно принятие «элементов 
посвящения, имеющихся в употреб
лении у какого-либо народа,— в той 
мере, в какой их можно привести в 
соответствие с христианским обря
дом»; восстановление катехумената 
для взрослых с последовательным 
совершением освящаемых обрядов; 
введение преобразований, к-рые мо
гут применяться по усмотрению 
местного ординария при большом 
стечении народа, а также более крат
кого обряда Крещения, к-рым могут 
пользоваться миссионеры; возоб
новление в обряде Миропомазания 
обетовании, данных при Крещении; 
замена традиц. наименования Со
борования «последнее Елеосвяще
ние» (Extremaunctio) «Помазанием 
больных» (Unctio infirmorum), ибо 
это таинство предназначено не толь
ко для тех, кто стоит на пороге смер
ти; полномочной церковной терри
ториальной власти предоставляется 
право выработать обряд бракосоче
тания, сообразный с местными и на
циональными (т. е нехрист., чаще 
всего языческими) обычаями (SC. 
62-76). 

Относительно таинства Священ
ства между католич. богословами 
веками шли дискуссии, считать ли 
епископство самостоятельной сте
пенью священства, а архиерейскую 
хиротонию — таинством. Еще Три-
дентский Собор провозгласил, что 
епископы, являясь преемниками 
апостолов, были поставлены Св. Ду
хом, чтобы пасти Церковь Божию 
(Деян 20. 28), «что они выше свя
щенников»: они преподают таин
ство Миропомазания, рукополагают 
служителей Церкви и могут испол
нять др. функции, на к-рые низшие 
чины не имеют власти (DS. 1768). 

В. С. подтвердил, что рукополо
жение во епископа является таин
ством (LG. 26), «через епископское 
посвящение сообщается полнота та
инства Священства»; «оно именует
ся высшим священством, вершиной 
священнослужения». Через возло
жение рук и через слова посвяще
ния сообщается благодать Св. Духа, 
«так налагается священная печать, 
что епископы преимущественным и 
очевидным образом замещают Са
мого Христа, Учителя, Пастыря и 



Первосвященника, и действуют от 
Его лица». Епископы обладают пра
вом принимать в состав епископов 
через таинство Священства (LG, 21). 

Учение о религиозной свободе. 
Отношения Церкви и гос-ва прини
мали различные исторические фор
мы: в духовных княжествах до Ве
ликой французской революции и в 
Ватикане — форма, стирающая раз
личия между светской и духовной 
властью; теократическая система — 
форма, отрицающая самостоятель
ность гос-ва; аналог государствен
ной церковности — задевающая са
мостоятельность Церкви, приводя
щая к нелегальному ее существова
нию (языческая Римская империя); 
отделение Церкви от гос-ва, сопро
вождающееся преследованием Цер
кви (социалистические гос-ва); «ней
тральное отделение», в к-ром Цер
ковь и гос-во существуют рядом вне 
всякой связи; «частичное отделе
ние», к-рое хотя и признает незави
симость Церкви и гос-ва, но объеди
няет их институционально, напр. 
путем признания Церкви субъектом 
публичного права, признание права 
Церкви на создание конфессиональ
ных школ, теологических фак-тов 
и т. д. (Хёффнер Й. Христианское со
циальное учение. М., 2001. С. 285-
286). В. С. провозгласил, что Цер
ковь «никоим образом не смешива
ется с политическим сообществом... 
В сферах своей деятельности поли
тическое сообщество и Церковь ав
тономны и независимы друг от дру
га» (GS. 76). Однако и Церковь, и по
литическое сообщество служат лич
ному и общественному призванию 
одних и тех же людей (Ibidem). 

В. С. утвердил право личности на 
религ. свободу, основывающееся «на 
том достоинстве человеческой лич
ности, к-рое познается и Словом Бо-
жиим, данным в Откровении, и са
мим разумом»; «право на религиоз
ную свободу коренится... в самой 
природе» личности (DH. 2). Утверж
дая закон свободы совести, свободы 
человека следовать своей совести, 
чтобы достичь Бога, Собор в то же 
время признал за религ. общинами 
«право беспрепятственно учить сво
ей вере и исповедовать ее открыто, 
устно и письменно» (DH. 4). Забота 
о религ. свободе возлагается на 
граждан, социальные группы, Цер
ковь, проч. религ. общины и особен
но на гражданские власти (DH. 6). 
Право пользования религ. свободой 
подчиняется нек-рым нормам: со-
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блюдению прав др. лиц, своих обя
занностей по отношению к др. ли
цам, заботе о всеобщем благе (DH. 
7). Свящ. Писание свидетельствует, 
что акт веры добровольный, он ис
ключает принуждение (DH. 10). От
носительно акта веры Собор под
черкнул необходимость для челове
ка руководствоваться разумом и со
вестью в поисках истины (DH. 1-3), 
тогда как I Ватиканским Собором 
акцент делался на Откровении ис
тины и полном подчинении разума 
богооткровенной Истине (DS. 3008, 
3031). 

Э. П. Б. 
Социальное учение совр. католи

чества было раскрыто В. С. в следу
ющих документах: пастырской кон
ституции о Церкви в совр. мире 
«Gaudium et spes», догматической 
конституции о Церкви «Lumen Gen
tium», декларации о религ. свободе 
«Dignitatis humanae», декрете об 
апостольстве мирян «Apostolicam 
actuositatem» и декрете о средствах 
массовой коммуникации «Inter mi-
rifica». Накануне Собора и к 70-ле
тию 1-й энциклики, касающейся со
циальной темы, «Rerum nova-
rum», папа Иоанн XXIII опублико
вал послание о новом развитии 
социального вопроса в свете христ. 
учения «Mater et Magistra» (15 мая 
1961). На соборную концепцию мис
сии Церкви в совр. мире оказала 
влияние энциклика папы Павла VI 
«Ecclesiam suam», в к-рой утвержда
лось, что наука, техника и в особен
ности труд являются для Церкви 
предметами живейшего интереса, 
говорилось о необходимости диа
лога с совр. человеком. Собор пред
принял попытку определить место 
проблем общественного развития в 
спасительной деятельности Церкви. 

Конституция «Gaudium et spes» 
определяет место человека в совр. 
сложном общественно-экономичес
ком и культурном мире, пытается 
рассмотреть весь комплекс проблем, 
оказывающих влияние на личность 
человека в его земном пути. В «Gau
dium et spes» речь идет о методах и 
способах подхода к решению воз
никших проблем. На фундаменте 
кратко изложенных основ христ. 
антропологии (GS. 12-22) Собор 
строит учение о человеческом сооб
ществе: об общественном характере 
призвания человека; о взаимозави
симости личности и общества; о со
действии общему благу; о сущност
ном равенстве людей и т. п. (GS. 2 3 -

32). «Бог сотворил людей не для 
того, чтобы они жили поодиночке, 
но ради осуществления социального 
единства» (GS. 32). Богу угодно бы
ло спасать людей не по отдельности, 
но составить из них народ (LG. 9). 
Уже с самого начала он избрал лю
дей не только как отдельных лиц, но 
и как членов общины. «Этот общин
ный характер совершенствуется и 
завершается в деле Иисуса Христа» 
(GS. 32). Христос освятил семейные 
отношения между людьми (брак в 
Кане Галилейской), из к-рых возни
кают общественные связи, Он осно
вал «новое братское общение в Его 
Теле» — Церковь (Ibidem). 

Христ. концепция труда исходит 
из того, что субъект деятельности, 
человек, совершает свой труд не 
только под сенью греха, но и в упо
вании искупления. В результате 
такого подхода все области чело
веческой жизни соотносятся со спа
сительной миссией Христа; ее про
должением является деятельность 
Церкви. Миссия Церкви И мирские 
дела оказываются взаимопроницае
мыми, хотя и не тождественными. 

Высказав желание «сочетать свет 
Откровения со всеобщим опытом» 
(GS. 33), В. С. изложил теологию 
труда, опирающуюся на 5 поло
жений: рассмотрение значения че
ловеческой деятельности в плане 
творения; определение норм, при
званных регулировать различные 
аспекты трудовой деятельности; по
следствия первородного греха для 
человеческого труда; искупление 
мира через профессиональный труд 
и миссия мирян в свете этого искуп
ления; смысл и плоды труда после 
Второго Пришествия Христа (труд 
в эсхатологической перспективе). 
Задача мирян — следуя своему при
званию, заниматься мирскими, се-
кулярными делами, в т. ч. трудом, 
и «успешно содействовать тому, что
бы блага, созданные по воле Творца 
и свету Его Слова, возделывались 
человеческим трудом, техникой и 
культурой на пользу всех людей...» 
(LG. 36). Им надлежит так устраи
вать все мирские дела, с к-рыми они 
тесно связаны, чтобы эти дела со
вершались согласно Христу, служи
ли ко славе Творца и Искупителя, 
ибо «никакая человеческая деятель
ность, не исключая и дела преходя
щие, не может быть отчуждена от 
владычества Божия» (Ibidem). Мис
сия Церкви в мире заключается не 
только в том, чтобы нести людям 
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весть о Христе, но и чтобы «прони
зывать и совершенствовать порядок 
преходящих вещей евангельским 
духом»,— эту миссию Церкви при
званы исполнять миряне (АА. 5; см.: 
AG. 22). 

Собор утверждает автономию 
(«собственную ценность», «естест
венную доброкачественность») по
рядка преходящих вещей, включая 
«присущие ему цели, законы, сред
ства» (АА. 7). Все его компоненты — 
блага жизни и семьи, культура, эко
номика, искусства, профессии, уста
новления политического общества, 
международные отношения и т. п.— 
«не только являются средством до
стижения высшей цели человека, но 
и обладают собственной ценностью, 
заложенной в них Богом» (Ibidem). 
Обязанность мирян — обновление 
преходящего порядка и апостоль
ство в социальной сфере. 

В. С. специальное внимание уде
лил служению Церкви в совр. мире, 
взаимоотношению Церкви и мира, 
связи между земной деятельностью 
человека и его духовным призва
нием (GS. 40-45). 

Собор рассмотрел ряд важнейших 
проблем совр. общества: вопросы 
семьи, культуры, экономики, поли
тики и международных отношений. 
Проблемы семьи, всегда находящие 
отражение в социальном учении 
Церкви, получили новое освещение: 
особый акцент делается на теологии 
семьи, религ. ранг семьи возвышает
ся до «домашней Церкви» (ср.: GS. 
48, 50; ср.: Рим 16. 4; 1 Кор 16. 19). 
В «Gaudium et spes» были сформу
лированы положения христ. теории 
культуры в целом, охарактеризован 
совр. этап ее развития, определено 
отношение гуманитарной и техни
ческой культуры к религии, прежде 
всего к христианству (GS. 53-62). 

Уделив большое внимание поли
тической и международной жизни, 
вопросам войны и мира (GS. 78-82), 
Собор отметил, что Церковь, не за
нимаясь проведением гос. и партий
ной политики, может сыграть роль 
защитника и организатора мира, 
указать метод мирного решения 
конфликтов — диалог между людь
ми в духе уважения свободы и до
стоинства каждого из них; Церковь 
«может, исходя из принципа своей 
универсальности, олицетворять со
бой связь между сообществами и 
народами» (GS. 42). 

В декрете о средствах массовой 
коммуникации «Inter mirifica» под

черкивается значение технических 
средств общения для социальной 
жизни в целом (ср.: АА. 8), делается 
попытка определить их значение 
для пастырской деятельности и вы
работать соответствующие настав
ления и рекомендации в этой обла
сти. Сам термин «communicatio», 
относящийся к духовному обмену, 
указывает на значение этих средств 
в общественной жизни и социаль
ных взаимоотношениях. 

Е. В. Калиниченко 
Литургическая реформа стала 

главной темой конституции «Sacro-
sanctum concilium». Кроме того, во
просы, связанные с литургикой, от
ражены в др. соборных документах: 
декларации о реформе календаря 
(к-рая дана в приложении к консти
туции «Sacrosanctum concilium»), 
декрете о Вост. католич. Церквах 
«Orientalium Ecclesiarum», декрете 
о служении и жизни священников 
«Presbyterorum ordinis», декрете о 
миссионерской деятельности Церк
ви «Ad Gentes divinitus». 

О расширении использования на
циональных языков в литургии на
ряду с традиц. латынью Собор опре
делил, что «в латинских обрядах 
должно сохранять использование 
латинского языка», но поскольку 
«использование современного мест
ного языка нередко может оказать
ся весьма полезным для народа, ему 
можно уделить больше места». При
нимать решение об использовании и 
способах использования местного 
языка Собор предоставил «полно
мочной территориальной церковной 
власти» с последующим утвержде
нием решения Апостольским Пре
столом (SC. 36). Это определение 
касалось всех видов богослужения: 
мессы, таинств, треб, часов. В Вост. 
католич. Церквах «патриарху с его 
Синодом либо высшей власти каж
дой Церкви с ее Советом иерархов 
принадлежит право определять упо
требление различных языков в свя
щенных богослужебных действиях» 
(ОЕ. 23). Помимо использования 
национальных языков в богослуже
нии Собор допустил также адап
тацию рим. обряда к местным обы
чаям (SC. 38; AG. 19; ОЕ. 21). 

Собор постановил пересмотреть 
чин мессы т. о., чтобы яснее выяв
лялся смысл, присущий отдельным 
ее частям, их взаимосвязь; упрос
тить обряды при сохранении их су
щества (SC. 50); увеличить количе
ство чтений из Свящ. Писания (SC. 

51); включить в мессу после Еванге
лия и проповеди «общую молитву», 
или «молитву верных» (SC. 53). Со
бор разрешил в рим. обряде прича
щение мирян под двумя видами по 
усмотрению епископов (SC. 55). 
Пересмотру должны были подверг
нуться и чины совершения таинств 
и сакраменталий (SC. 63-79). Было 
допущено общение в таинствах с 
инославными: «...можно препода
вать таинства Покаяния, Евхарис
тии и Елеосвящения больных вос
точным христианам, отделенным от 
Католической Церкви... если они 
сами об этом попросят... Более того: 
католикам также разрешается про
сить о тех же таинствах у служите
лей-некатоликов, в Церкви которых 
наличествуют действительные таин
ства, всякий раз, когда того потребу
ет нужда или подлинная духовная 
польза, а доступ к католическому 
священнику окажется... невозмо
жен» (ОЕ. 27). В дальнейшем были 
подготовлены новые издания Мис-
сала, Ритуала и др. литургических 
книг, содержащих реформированные 
последования мессы и др. служб 
(см. ст. Novus Ordo). 

В рим. обряде не практиковалось 
сослужение, поскольку считалось, 
что оно умаляет роль священника, 
служащего мессу in persona Christi, 
а также, что неск. месс, отслужен
ных неск. священниками, принесут 
больше плодов для живых и мерт
вых, чем отслуженная теми же свя
щенниками одна месса. В. С. допус
тил возможность сослужения в Ве
ликий четверг (как на мессе при 
освящении мира, так и на мессе Ве
чери Господней), на мессах, совер
шаемых на Соборах, в собраниях 
епископов и в синодах, а также на 
мессе при возведении в сан настоя
теля мон-ря. С разрешения правя
щего епископа сослужение может 
иметь место на общей монастыр
ской (конвентуальной) мессе, на 
главной мессе в храмах, на мессах 
в собрании секулярных и монаше
ствующих священнослужителей (SC. 
57). Собор отметил, что в литурги
ческом сослужении наилучшим об
разом проявляется иерархическое 
общение священников с епископа
ми (РО. 7-8). 

В. С. предписал пересмотр кано
нов и церковных правил, касающих
ся внешней стороны богослужения: 
формы и построения престолов, рас
положения священных изображе
ний и украшений и т. п. (SC. 128). 



Было принято решение о реформи
ровании литургического календаря 
(SC. 107). Собором предписывалась 
радикальная реформа Бревиария; 
было отменено и традиц. прочтение 
всей Псалтири в течение одной не
дели (SC. 91). 

Претворение в жизнь конститу
ции «Sacrosanctum concilium» на
чалось еще до окончания Собора. 
4 марта 1964 г. были назначены чле
ны Совета по реализации консти
туции о богослужении (Consilium 
liturgicum), 11 марта состоялось его 
1-е заседание. Совет возглавил 
архиеп. Болонский кард. Джакомо 
Леркаро, секретарем стал отец-лаза-
рист Аннибале Буньини, ревност
ный сторонник литургической ре
формы. В задачи совета входила 
разработка новых чинов мессы и 
таинств и рассмотрение представля
емых на утверждение переводов мо
литв на национальные языки. Во
просами литургической реформы 
занималась также Конгрегация об
рядов (кард. А. Ларраон). В 1968 г. 
обе эти структуры возглавил кард. 
Бенно Гут. В течение последующих 
лет была проведена масштабная ли
тургическая реформа, радикально 
изменившая католич. богослужение 
(что, в частности, вызвало к жизни 
как движения за сохранение или 
возрождение тридентского обряда, 
так и, наоборот, целый ряд течений 
за дальнейшее реформирование бо
гослужебного чина). 

В. П. Пономарёв 
Православные Церкви и В. С. 

Объявление о созыве В. С , сделан
ное 25 янв. 1959 г., в день заверше
ния недели молитв о христ. един
стве, было воспринято многими как 
знак того, что Собор явится началом 
размышлений о единстве. Подобное 
представление о буд. Соборе под
тверждалось и папой Иоанном XXIII, 
к-рый в заявлении от 4 апр. 1959 г. 
говорил, что для «отделенных брать
ев... Собор по самой природе своей 
явится призывом вернуться в об
щий двор овчий». В июне того же 
года папа говорит о Соборе как о 
внутреннем деле католич. Церкви, 
но подчеркивает его экуменический 
аспект — устранение препятствий 
к возможному единению христиан. 
30 авг. 1959 г. понтифик высказал 
предложение о возможности «отде
ленным братьям» направить на В. С. 
своих наблюдателей. 5 июня 1960 г. 
был создан Секретариат по содей
ствию христ. единству (СХЕ), к-рому 
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предстояло работать с наблюдателя
ми. 26 июня 1960 г. папа официаль
но объявил, что представители «от
деленных братьев» будут приглаше
ны на Собор. 

Возможность присутствия наблю
дателей от РПЦ на В. С. обсужда
лась уже в марте 1959 г., тогда на 
встрече митр. Николая (Ярушевича) 
с председателем Совета по делам 
РПЦ Г. Г. Карповым было решено, 
что если планируемый Собор будет 
касаться вопросов исключительно 
христ. единства, то участие в нем да
же на уровне наблюдателей непри
емлемо. Если же на Соборе будут 
затронуты вопросы, касающиеся 
борьбы за мир, то МП не исключает 
возможности присутствия делега
тов-представителей (Запись беседы 
Г. Г. Карпова с митр. Николаем 
13 марта 1959 г. / / ГАРФ. Ф. 6991. 
Оп. 2. Д. 255. Л. 24). Однако уже в 
нач. апр. 1959 г. Патриарх Алексий I 
высказался крайне отрицательно о 
самой идее делегировать представи
телей РПЦ на католич. Собор (За
пись беседы Г. Г. Карпова с Патри
архом Алексием, митр. Николаем, 
прот. Колчицким 2 апр. 1959 г. // 
Там же. Л. 31). 

Одной из первых офиц. реакций 
со стороны РПЦ на слухи о пригла
шении или даже участии представи
телей правосл. Церквей в работах 
В. С. стала опубликованная в ЖМП 
статья «Опровержение», в к-рой от
рицалась информация о перегово
рах между нек-рыми архиереями 
РПЦ и папским нунцием в Вене и 
заявлялось, что «Московская Пат
риархия рассматривает предстоя
щий собор как чисто римско-като
лический акт и со своей стороны не 
имеет никаких оснований, тем более 
намерений, вмешиваться в это дело» 
(1959. № 7. С. 10). Чуть ранее с кри
тикой предполагаемой объедини
тельной миссии В. С. выступили 
греч. правосл. богословы, отмечав
шие, что подлинный «Собор едине
ния» не может созываться по ини
циативе одной лишь стороны, а дол
жен быть результатом совместной 
договоренности между христ. кон
фессиями (Мартано В. Роль Москвы: 
Взгляд из Константинополя // Вто
рой Ватиканский Собор: Взгляд из 
России. С. 334). В заявлении К-поль-
ского Патриархата от 18 февр. 1959 г. 
также говорилось, что «Собор не мо
жет считаться Вселенским, если он 
не является действительно всехрис-
тианским» (Там же. С. 335). Опре

делившиеся впосл. более четко цели 
и задачи В. С. исключали возмож
ность рассматривать этот Собор как 
объединительный. 

СХЕ исходил из предположения, 
что правосл. Церкви сами должны 
изъявить желание направить своих 
наблюдателей на В. С. Кард. А. Беа 
в интервью «Giornale del Popolo» 
(март 1961) отметил желательность 
присутствия на Соборе некатолич. 
наблюдателей, в т. ч. и правосл., под
черкнув необходимость проявления 
со стороны РПЦ собственной ини
циативы в этом вопросе. В ответ на 
это интервью в ЖМП была опубли
кована статья «Non possumus!», от
вергавшая не только предложение 
кард. А. Беа, но и саму идею участия 
в работе предстоящего Собора пред
ставителей от РПЦ (1961. № 5. 
С. 73-75). 

В дальнейшем СХЕ принял реше
ние приглашать на В. С. правосл. 
наблюдателей с помощью К-поль-
ского Патриархата, благожелатель
но относившегося к идее присут
ствия наблюдателей от Поместных 
Православных Церквей. В 1961 г. 
представители СХЕ встречались 
с Патриархом Афинагором, под
твердившим намерение К-поль-
ского Патриархата принять актив
ное участие в переговорах католич. 
Церкви с правосл. Церквами. 

В февр. 1962 г. секретарь СХЕ, 
пресвитер, прелат-domesticus (впосл. 
епископ и кардинал) И. Виллебрандс 
предпринял поездку в Грецию и Тур
цию, где встречался с Патриархом 
Афинагором и архиеп. Афинским и 
всей Эллады Хризостомом П. После 
этого визита К-польская Патриар
хия учредила специальную комис
сию под рук. митр. Сардского Мак
сима для консультаций с правосл. 
Церквами по вопросу о возможно
сти направления наблюдателей на 
B. С. Иерусалимский Патриарх Ве
недикт в марте 1962 г. отказался на
править делегацию от своего Патри
архата из-за католич. прозелитизма 
и антиправосл. политики Ватикана 
на Св. земле. Элладская Православ
ная Церковь также ответила отка
зом ввиду отсутствия четкой про
граммы В. С. и неопределенности 
статуса на нем правосл. наблюдате
лей. Александрийский Патриархат 
заявил, что поддержит решение 
К-поля (Мартано. Роль Москвы. 
C. 344). 

23 июня 1962 г. Центральная ПК 
В. С. окончательно утвердила во-
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шедшее затем в Устав В. С. положе
ние о статусе некатолич. наблюдате
лей на Соборе: они получали право 
присутствовать на публичных сес
сиях и на генеральных конгрегациях 
Собора без права голоса и выступ
ления, кроме специально оговорен
ных случаев. 24 июля 1962 г. от име
ни папы Иоанна XXIII председатель 
СХЕ кард. А. Беа направил Патри
арху Афинагору офиц. приглашение 
«отправить на В. С. в качестве упол
номоченных наблюдателей двух ду
ховных лиц или богословов». В осо
бом письме кард. А. Беа, сопровож
давшем приглашение, говорилось о 
решении СХЕ «прямо послать каж
дой из автокефальных Православ
ных Церквей отдельное приглаше
ние», а не распространять их через 
К-поль (Письмо кард. А. Беа Патри
арху Афиногору / / Томос Агапис. 
Брюссель, 1996. С. 30-31). РПЦ не 
получила отдельного приглашения. 
К нач. 1962 г. в МП наметился отход 
от позиции неприятия В. С, что бы
ло связано в т. ч. и с определенным 
давлением советского руководства, 
заинтересованного в помощи Ита
лии и Ватикана в разрешении про
блемы международной изоляции 
СССР, возникшей в связи с «бер
линским кризисом» 1961 г. В кон. 
марта 1962 г. в Совет по делам РПЦ 
председателем ОВЦС МП архиеп. 
Никодимом (Ротовым) была подана 
записка «Мысли в отношении Като
лической церкви», в к-рой подчер
кивалась полезность для мирового 
общественного мнения присутствия 
на В. С. делегации от РПЦ. Отмеча
лось, что присутствие на В. С. деле
гатов от РПЦ могло бы «нейтрали
зовать всякие поползновения Кон
стантинополя говорить от имени 
всего Православия и идти на слиш
ком тесное сближение с Римом» 
(ГАРФ. Ф. 6991. Он. 2. Д. 461). 

В кон. лета 1962 г. архиеп. Нико-
дим (Ротов) при встрече с И. Вил-
лебрандсом на сессии Центрального 
комитета ВСЦ в Париже и во время 
тайных переговоров с кард. Э. Тис-
сераном в Меце заявил, что если 
Рим желает присутствия на В. С. 
наблюдателей от РПЦ, то он должен 
прислать офиц. приглашение (Ни-
кодим (Ротов), митр. Иоанн XXIII, 
папа Римский / / БТ. 1979. Сб. 20. 
С. 182). Патриарх Алексий I, отве
чая на вопрос франц. журналиста 
Ж. Булье о принятии приглашения 
на Собор со стороны РПЦ, заметил, 
что «дверь для возможного пригла

шения осталась открытой», офи
циально демонстрируя готовность 
РПЦ к диалогу с Ватиканом (Ведер
ников. Позиция благожелательного 
внимания. С. 63). 

С 27 сент. по 2 окт. состоялся ви
зит И. Виллебрандса в Москву. На 
встречах с архиеп. Никодимом и др. 
членами Свящ. Синода РПЦ он со
общил о ходе подготовки В. С , на
меченных темах, соборном регла
менте и степени участия в нем не
католич. наблюдателей, а также 
заверил, что на Соборе не будут об
суждаться политические проблемы. 
Архиеп. Никодим подтвердил го
товность МП принять приглашение 
и направить на В. С. наблюдателей. 
4 окт. кард. А. Беа послал Патриарху 
Алексию I офиц. приглашение «на
править двух или трех наблюдате
лей-делегатов на Собор». 

Свящ. Синод РПЦ, экстренно со
званный 10 окт. после получения 
офиц. приглашения, назначил на
блюдателями от МП и. о. представи
теля РПЦ при ВСЦ проф. ЛДА 
прот. Виталия Борового и зам. на
чальника Русской духовной миссии 
в Иерусалиме архим. Владимира 
(Котлярова). Было принято «Поло
жение о наблюдателях Московско
го Патриархата на Ватиканском Со
боре», согласно к-рому они должны 
были «регулярно, не реже одного 
раза в неделю, докладывать о теку
щей работе Собора председателю 
ОВЦС», сопровождая свои доклады 
печатными материалами В. С, теку
щей периодикой и публикациями. 
На наблюдателей возлагалась также 
обязанность «в случае необходимо
сти излагать перед соответствующи
ми инстанциями Римско-католичес
кой Церкви определенную позицию 
Московского Патриархата» (Опре
деления Свящ. Синода / / ЖМП. 
1962. № И. С. 9-10). В тот же день 
постановлением Президиума ЦК 
КПСС было дано согласие на от
правку в качестве наблюдателей 
представителей МП на В. С. (Поста
новление ЦК КПСС № 58/30 от 
10.10.1962 / / ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. 
Д. 1942. Л. 169). При этом сохраня
лась уверенность, что наблюдатели 
от МП встретятся на Соборе с на
блюдателями от К-польского Пат
риархата, но уже вечером 10 окт. в 
Москве была получена телеграмма 
от Патриарха Афинагора, в к-рой он 
сообщал о принятом 8 окт. решении 
отказаться от отправки наблюдате
лей,— это было полной неожидан-

ностью для МП. В свою очередь ре
шение Свящ. Синода РПЦ было 
неожиданным для Патриарха Афи
нагора. 

11 окт. наблюдатели от РПЦ при
были в Рим. Им были предостав
лены почетные места на особой три
буне рядом с президиумом, право 
пользоваться переводчиками, все 
обсуждаемые соборные документы. 
В течение всего В. С. раз в неделю 
проводились собрания наблюда
телей, во время к-рых кард. А. Беа 
комментировал текущую работу, 
а наблюдателям предлагалось вы
сказывать критические замечания 
по обсуждаемым проектам докумен
тов. 8 дек. 1962 г., до начала церемо
нии открытия 1-й сессии В. С , гос. 
секретарь Ватикана кард. А. Дж. Чи-
коньяни принял наблюдателей и не
католич. гостей, вручив им от име
ни папы Иоанна XXIII памятные 
медали его понтификата. 

После окончания 1-й сессии, 31 янв. 
1963 г., в интервью греч. ж. «Εθνος» 
архиеп. Никодим официально за
явил, что РПЦ считала и продолжа
ет считать В. С. внутренним делом 
Римско-католической Церкви, а пер
воначальные отрицательные заявле
ния РПЦ по поводу отправки на 
него наблюдателей не носили харак
тера отказа от приглашения. Архи
еп. Никодим отверг сообщения о раз
ладе Московского и К-польского 
Патриархатов (Ответы архиеп. Ни-
кодима, председателя ОВЦС МП, на 
вопросы греч. журналиста С. Алек-
сиу / / ЖМП. 1963. № 2. С. 21-22). 

8 июля 1963 г. кард. А. Беа пред
ложил автокефальным правосл. 
Церквам направить наблюдателей 
на 2-ю сессию В. С. На II Родосском 
Всеправославном совещании 2 6 -
29 сент. 1963 г. было решено предо
ставить каждой Поместной Церкви 
вынести суждение об отправке на
блюдателей самостоятельно. 

Значимым этапом православно-
католич. диалога во время В. С. ста
ло паломничество папы Павла VI 
в Иерусалим и его встреча с Патри
архом Афинагором. Желая зару
читься поддержкой др. Поместных 
Православных Церквей, Патриарх 
Афинагор разослал офиц. заявление 
о своем намерении встретиться с па
пой. Против этой встречи выступили 
архиеп. всей Эллады Хризостом II 
и Иерусалимский Патриарх Вене
дикт. Патриарх Алексий I заявил, 
что данная инициатива является де
лом лишь К-польской Церкви, а не 



всего Православия. На состоявшей
ся 5 янв. на Елеонской горе встрече 
папа Павел VI и Патриарх Афина-
гор обменялись взаимными привет
ствиями и «поцелуем мира», объя
вив о намерении всецело способст
вовать единению правосл. и католич. 
Церквей. После этой встречи К-поль-
ский Патриархат принял решение 
направить своих наблюдателей на 
3-ю сессию В. С. 16 февр. 1965 г. 
митр. Мелитон, представлявший 
К-польский Патриархат на В. С, пе
редал от имени Патриарха Афина-
гора папе Павлу VI предложение 
о снятии анафем и предложение на
метить пути для «восстановления 
исконного единства, красоты и сла
вы Церкви». 6 нояб. 1965 г. Свящ. 
Синод К-польского Патриархата 
одобрил эту инициативу Патриарха 
Афинагора. В телеграмме Патри
арха Алексия I от 28 дек. 1965 г., на
правленной Патриарху Афинагору 
в ответ на запрос К-польского Пат
риархата о мнении др. правосл. Цер
квей, данный акт оценивался «как 
действие вашей Поместной досто
чтимой Церкви, обращенное к Цер
кви Рима», не имеющее богослов
ского значения для всей полноты 
Св. Православной Церкви (К сня
тию анафемы 1054 г. / / ЖМП. 1966. 
№ 2. С. 4). 

4 дек. 1965 г., накануне закрытия 
заседаний В. С, в базилике св. Пав
ла состоялся прием некатолич. на
блюдателей папой Павлом VI. 

За все время работы В. С. на нем 
присутствовали наблюдатели 9 По
местных правосл. Церквей. Посто
янными наблюдателями со стороны 
РПЦ на В. С. были: прот. В. Боро
вой (все сессии), прот. И. Илич (2-я 
сессия), доцент ЛДА прот. Л. Воро
нов (3-я сессия) и архим. Ювеналии 
(Поярков) (4-я сессия). На В. С. при
сутствовала также делегация на
блюдателей от РПЦЗ: еп. Женев
ский Антоний (Бартошевич), прот. 
И. Троянов и С. Гротов и делегация 
от Свято-Сергиевского богослов
ского ин-та в Париже — ректор еп. 
Катанский Кассиан (Безобразов) и 
прот. А. Шмеман. 

В. В. Тюшагин 
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ВАТИКАНСКИЙ КОДЕКС [лат. 
Codex Vaticanus], одна из самых 
ранних греч. пергаменных рукопи
сей (IV в.), содержащая книги Вет
хого и Нового Заветов (принятое в 
текстологии обозначение В. к.— лат. 
сигла В, для новозаветной части — 
В или 03). Текст написан изящным 
унциальным письмом в 3 колонки 
на странице, по 40-44 строки в каж
дой. Исключение составляют поэти
ческие книги, где текст разделен на 
2 колонки. Формат 27x27 см, сохра
нилось 759 л. Рукопись находится в 
Ватиканской библиотеке (Vat. gr. 
1209) по крайней мере с 1475 г., ко
гда она впервые была упомянута в 
ее каталоге {Ropes. P. XXXI). В X -
XI вв. оригинальный текст был об
новлен: переписчик навел стершие
ся буквы, расставил диакритические 
знаки и внес нек-рые исправления. 
Эти поновления не только лишили 
рукопись ее первоначальной красо
ты, но и в значительной степени за
труднили ее палеографический ана
лиз, определение датировки и лока
лизацию В. к. В XV в. в тексте были 

ВАТИКАНСКИЙ КОДЕКС 

восполнены лакуны: Быт 1.1-46.26; 
Пс 105. 27-137. 6; Евр 9. 14-13. 25; 
1 и 2 Тим, Тит, Флм и Откр (в текс
тологии известен как минускул 
1957). В рукописи IV в. была утра
чена часть листа, содержащая 4 Цар 
2. 5-7, 10-13. 

На основании анализа почерков 
К. Тишендорф выделил в рукописи 
работу неск. переписчиков. Пер
вому (В1) принадлежит часть ВЗ 
(он же переписывал нек-рые листы 
НЗ в Синайском кодексе), этот текст 
был вскоре отредактирован вторым 
писцом на основании др. рукописи 
(В2; принятое в издании Г. Б. Суи-
та обозначение этого переписчика 
для ВЗ—Ва). Третьим считается пи
сец, работавший в X-XI вв. (Bb). 

ВЗ занимает 617 л. рукописи. По
рядок книг ВЗ: Быт — 2 Пар, 1 и 
2 Ездр, Пс, Притч, Еккл, Песн, Иов, 
Прем, Сир, Есф, Иф, Тов, Ос—Мал, 
Ис, Иер, Вар, Плач и Поел Иер, Иез, 
Дан; отсутствуют молитва Манас-
сии и Маккавейские книги. НЗ на
чинается с л. 618. Возможно, вмес
те с указанными каноническими ча
стями в рукописи были утрачены 
др. раннехрист. тексты, к-рые, как 
напр. в Синайском кодексе, изна
чально включались в рукопись. По
рядок книг НЗ: Мф, Мк, Лк, Ин, 
Деян, Соборные послания, Рим, 1, 
2 Кор, Гал, Еф, Фил, 1, 2 Фес, Евр; 
отсутствуют Аммониевы главы и 
Евсевиевы каноны (см. ст. Гармония 
евангельская). Система деления но
возаветного текста на главы являет
ся более древней, чем та, к-рая ха
рактерна для большинства перга
менных рукописей НЗ. Напр., Вто
рое послание Петра не выделено 
среди др., возможно потому, что си
стема деления появилась ранее того 
времени, когда оно стало считаться 
каноническим. Кроме того, в Посла
ниях ап. Павла нумерация глав еди
ная, начиная от Послания к Римля
нам и далее. Послание к Евреям сле
дует за Посланиями к Фессалони-
кийцам; однако порядок нумерации 
показывает, что в рукописи, с к-рой 
переписывался В. к., Послание к 
Евреям находилось сразу после По
слания к Галатам. Деление текста 
Деяний св. апостолов на 36 глав так
же отличается от принятого в боль
шинстве рукописей. 

Г. Кавалло предложил датировать 
рукопись ок. 350 г. (после 328, но до 
360); вероятное место создания ру
кописи — Египет {Martini. 1966. Р. 6; 
Cavallo. P. 56; Hatch. P. XIX), ранее 

назывались Рим (Ф. Хорт), М. Азия, 
Кесария (Д. Р. Харрис, А. Робин
сон). Долгое время 2 гипотезы име
ли значительное число сторонни
ков; приверженцы первой считали, 
что Ватиканский и Синайский ко
дексы входили в число 50 рукопи
сей, к-рые были подготовлены Евсе-
вием Кесарийским для имп. Кон
стантина в нач. 330 г.; др. предпола
гали, что В. к. мог быть заказан имп. 
Констанцием II (337-361) свт. Афа
насию I Великому во время пребы
вания последнего в Риме в 340 г., 
т. к. порядок книг НЗ в В. к. соот
ветствует перечню, изложенному в 
39-м пасхальном Послании Афана
сия Великого (367) {Altaner. Patro-
logie. S. 277). 

В. к.— одна из самых ценных в 
текстологическом отношении ру
кописей. На нем основано рим. из
дание Септуагинты (1587), текст ВЗ 
из этого кодекса был выбран для 
кембриджских изданий Септуагин
ты (1788-1827; 1887-1894; 1906-
1940), НЗ — для изданий Б. Ф. Уэст-
котта и Хорта (1881-1882). В основ
ном текст ВЗ представляет собой 
вариант текста Септуагинты, к-рый 
был в обращении в III в. и исполь
зовался Оригеном при составлении 
Гекзапл, поэтому В. к. оказался ме
нее подвержен влиянию Гекзапл, 
чем мн. др. рукописи. С. М. Мартини 
показал, что текст Евангелия от 
Луки в кодексе в основном схож 
с тем текстом, к-рый встречается в 
папирусе Бодмера XIV-XV вв. (нач. 
III в. по Р. X.). К. Л. Портер доказал, 
что это относится и к Евангелию от 
Иоанна. Текст Посланий ап. Павла, 
по мнению Г. Цунца, отражает про-
то-александрийский тип текста при
мерно 200 г. по Р. X. со следами бо
лее ранней традиции, восходящей 
к корпусу Посланий ап. Павла, со
бранному ок. 100 г. 

Изд.: Bibliorum sacrorum Graecus Codex Vati
canus / Auspice Pio IX. Pontifice Maximo col-
latis studiis Caroli Vercellone Sodalis Bar-
nabitae et Iosephi Cozza Monachi Basiliani ed. 
1869-1881. R., 1869; Ta Iera Biblia He Kaine 
Diatheke. Codex Vaticanus graecus 1209: 
Phototyp. expressus iussu Pauli PP VI Ponti-
ficis Maximi. Vat., 1965. 
Лит.: HoskierH. С. Codex В and Its Allies: A Stu
dy and an Indictment. L., 1914. 2 vol.; Lake K. 
The Sinaitic and Vatican Manuscripts and the 
Copies sent by Eusebius to Constantine / / 
HarvTR. 1918. Vol. 11. Vol. P. 32-35; Hatch W. H. 
The Principal Uncial Manuscripts of the New 
Testament. Chicago, 1939; idem. The Provenan
ce of Codex Vaticanus / / JBL. 1953. Vol. 72. 
P. XVIII-XIX; Zuntz G. The Text of the Apost
les: A Disquisition upon the Corpus Paulinum. 
L., 1953; Porter С L. Papyrus Bodmer XV (P75) 



and the Text of Codex Vaticanus / / JBL. 1962. 
Vol. 81. P. 363-376; Martini С. М. II Problema 
délia recensionalità del codice В alla luce del 
papiro Bodmer XIV. R., 1966. (AnBib; 26.); 
Cavallo G. Ricerche sulla maiuscola biblica. 
Firenze, 1967; Jellicoe S. The Septuagint and 
Modern Study. Oxf., 1968; Skeat Т. С The Co
dex Vaticanus in the Fifteenth Century // JTS. 
N. S. 1984. Vol. 35. P. 454-465; Metzger Β. Μ. 
The Text of the New Testament. Oxf., 19923 

(рус. пер. M., 1996). 

ВАТИКАНСКИЙ СЕКРЕТНЫЙ 
АРХИВ [итал. Archivio Segreto Va-
ticano], roc. архив Ватикана, круп
нейшее собрание офиц. документов 
Римских пап и учреждений Римско-
католической Церкви. Название не 

Зал Ватиканского секретного архива 

связано с закрытым доступом к ар
хиву, лат. «secretus» означает «от
дельный, находящийся в стороне». 
Суммарная длина архивных шка
фов и стеллажей составляет 90 км. 

История учреждения. В сочине
ниях Тертуллиана, Евсевия Кесарий-
ского, блж. Иеронима, в «Liber pon
tificate» и у др. древних авторов 
встречаются косвенные упоминания 
о хранении в церковных общинах в 
Риме в первые века по Р. X. различ
ных документов: текстов Свящ. Пи
сания, доктринальных и синодаль
ных актов, воспоминаний о мучени
ках. Этот архив-библиотека Рим
ской Церкви был почти полностью 
уничтожен во время гонений на хрис
тиан при имп. Диоклетиане. После 
Миланского эдикта 313 г. папский 
архив постепенно приобрел важное 
значение как государственно- и цер-
ковно-правовое учреждение, в част
ности, различные юридические со
глашения стали заключаться при 
участии людей из церковного архи
ва. В папской конституции Юлия I 
(337-352) и в «Liber pontificalis» ар
хив Римской Церкви упоминался 
под названием «скриниум Святой 
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Церкви» (Scrinium Sanctae Eccle-
siae). Там хранились списки епис
копов, прежде всего Римских, запи
си решений, принятых папами и Со
борами, тексты вероучительного со
держания, копии папских писем, 
в т. ч. ныне утраченные полиптики 
пап Льва I (440-461) и Григория I 
Великого (590-604). Но эти мате
риалы нельзя назвать архивными 
в совр. смысле слова, т. к. наряду с 
канцелярской документацией там 
находились нарративные книги, со
чинения отцов Церкви, литургичес
кие кодексы. Скриниум, т. о., пред
ставлял собой одновременно архив 
и б-ку, где нотарии и скриниарии 
под рук. старшего нотария (впосл. 
появился титул «библиотекарь») 
подготавливали, редактировали и 
регистрировали документы. До нач. 
XIII в. скриниум находился в Лате-
ранской базилике. Важные церков
ные документы хранились также в 
архиве св. Петра (Sacrum Scrinium 
S. Petri) в Ватиканской базилике, в 

• т. н. Архивной башне (лат. chartu-
laria) на Палатинском холме. В наст, 
время в В. с. а. находятся «Liber 
diurnus Romanorum Pontificum» 
(VI-IX вв.), регистр писем папы 
Иоанна VIII (872-882) и нек-рые 
письма папы Григория VII (1073-
1085), большинство древних доку
ментов было утрачено. 

В XIII в. папа Иннокентий III пе
ревел важнейшие учреждения Рим
ской курии, в т. ч. и архив, в Ва
тикан как в более безопасное место. 
В XIII-XIV вв. архив неск. раз пе
ремещался. Во время схизмы в ка
толической Церкви в кон. XIV — 
нач. XV в. существовало 2 архива — 
в Риме и в Авиньоне. С избранием 
папы Римского Мартина У (1417-
1431) и окончанием схизмы была 
проведена унификация архива. 

Важный этап в истории В. с. а. 
связан с эпохой Возрождения (XIV-
XVI вв.), когда особое внимание уде
лялось книгам (античным, ранне-
христ. произведениям, церковным 
документам). Именно с этого време
ни существует Ватиканская библио
тека в совр. ее виде, куда входил и 
архив. Документы в составе архива 
до наст, времени хранятся в Вати
канских дворцах, в тех же помещени
ях, где располагалась б-ка Сикста IV 
(1471-1484), названных по поздней
шему их использованию Старым за
лом Синода. 

Архив и б-ка как единая структура 
имели одного руководителя, к-рым 

—Мрщ^Ер— 

со времен папы Юлия III (1550-
1555) был кардинал с титулом «биб
лиотекарь Святой Римской Церк
ви». Первым кардиналом, получив
шим этот титул в Новое время, стал 
Марчелло Червини (впосл. папа 
Маркелл II, апр.-май 1555). В Вати
канской б-ке хранилось огромное 
количество документов, рукописей, 
печатных книг, актов органов управ
ления и др. материалов, система
тизировать к-рые становилось все 
труднее. Папой Пием IV (1559-
1565) была предпринята попытка 
создать унифицированный цент
ральный архив католич. Церкви, где 
в определенном порядке должна бы
ла храниться вся офиц. документа
ция Римского престола. В бреве 
«Cum nos nuper» от 28 сент. 1565 г. 
папа Пий IV обязал священнослу
жителей отправлять всю документа
цию в Рим, где кардинал-библиоте
карь отбирал документы для архи
ва. Этот проект не был осуществлен 
из-за смерти понтифика. При папе 
Римском Пие V (1566-1572) была 
проведена инвентаризация папских 
архивов. Впосл. мн. папы предпри
нимали попытки унифицировать 
документы, составлявшие архив. Па
пой Римским Климентом У/Я(1592-
1605) было рассмотрено неск. пред
ложений разделить б-ку и архив 
на 2 учреждения, каждое со своей 
структурой, функциями и местом 
расположения, что позволило бы 
отделить документы культурного 
содержания от непосредственно ар
хивных (акты органов управления, 
офиц. корреспонденция Папского 
престола и проч.). Нек-рые доку
менты последнего типа часто храни
лись в др. местах, прежде всего в 
замке св. Ангела (Archivium Arcis). 

Идея создания централизован
ного папского архива была реализо
вана в 1611-1614 гг. Папа Павел V 
(1605-1621) объединил фонды Се
кретной б-ки, Апостолической ка
меры, Апостолического вестиария 
(место хранения церковных обла
чений) и архива в замке св. Ангела 
в новый архив, позже названный 
В. с. а. Первый инвентарь архива с 
историей его создания был состав
лен в 1615 г. М. Лониго, префектом 
регистров и булл Ватиканской б-ки. 
При папе Урбане VIII (1623-1644) 
произошло отделение архива от б-ки, 
в бреве «Alias officium» от 27 авг. 
1635 г. кард. Феличе Контелори был 
назначен «префектом архива». С то
го момента и по наст, время Вати-
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канская б-ка и В. с. а.— различные 
учреждения, каждое со своей струк
турой и полномочиями, целями и 
задачами. Б-ка всегда служила мес
том для работы ученых, архив был 
закрыт для исследователей до кон. 
XIX в. 

В 1809 г. при папе Пие VII свет
ская власть Римского понтифика и 
Папское гос-во были упразднены, 
а папа выслан во Францию, где был 
заключен имп. Наполеоном I Бона
партом в Фонтенбло. По приказу 
императора В. с. а. был вывезен в 
Париж для помещения в замышляв
шийся общеевропейский архив. По
сле падения Наполеона (1815) ко
миссия, посланная Пием VII, воз
вратившимся в Рим, смогла вернуть 
многое из вывезенных фондов В. с. а., 
но все же часть его осталась в Пари
же или была утеряна, в т. ч. при пе
ревозке. После взятия Рима респуб
ликанскими войсками и упраздне
ния Папского гос-ва в сент. 1870 г. в 
опасности оказались архивы, хра
нившиеся вне стен Ватикана. Одна
ко, несмотря на антиклерикальные 
выступления, В. с. а. остался нетро
нутым. 

Структура В. с. а. Главой архива 
является папа Римский, к-рый при
нимает решения, касающиеся в ос
новном доступа к хранимым здесь 
документам, а также одобрения пра
вил работы архива. Работой учреж
дения руководит кардинал, являю
щийся одновременно главой Ва
тиканской б-ки (должность по
жизненная). Первым заместителем 
кардинала-архивиста является пре
фект архива, ответственный за адм. 
и научную работу учреждения. Ему 
помогают вице-префект, секретарь 
или архивисты. Остальной персо
нал не превышает 50 чел. 

Документы в В. с. а. распределены 
по фондам согласно принципу их 
происхождения. Названия фондов и 
их содержание отражают процесс 
формирования архива и его совр. 
структуру. В. с. а. содержит офиц. 
документацию органов управления 
Римско-католической Церкви. Древ
ние документы находятся в 3 кол
лекциях (регистрах): Ватиканские 
регистры (со времени предстоятель-
ства папы Иннокентия III (1198-
1216) до правления папы Григория 
XIII (1572-1585)); Авиньонские ре
гистры (353 тома), включенные в 
состав В. с. а. в 1783 г., и Латеран-
ские регистры, находящиеся в Лате-
ранском дворце (вошедшие в архив 

в 1892) и включающие также ре
гистр булл Апостольской канце
лярии (1389). При папе Александ
ре VII (1655-1667) В. с, а. попол
нился корреспонденцией Гос. секре
тариата. В 1835-1836 гг. в состав 
архива вошел фонд Канцелярии 
нунциатуры Венеции (более 17 тыс. 
документов на пергамене и бумаге). 
Органы управления Римско-като
лической Церкви (консистории, ко
миссии, трибуналы, конгрегации, 
Советы и проч. учреждения) ре
гулярно передают свои фонды в 
В. с. а. Кроме того, с определенной 
периодичностью (каждые 30 лет) 
архив пополняется за счет докумен
тов нунциатуры, представляющей 
интересы папы Римского и гос-ва 
Ватикан в др. странах и междуна
родных орг-циях (ООН, ЕС и др.). 
Также в В. с. а. хранится полная до
кументация последних Соборов: 
Тридентского, I и II Ватиканских. 

Научная деятельность В. с. а. 
Важной сферой деятельности архи
ва является организация научной 
работы и подготовка архивных фон
дов для работы ученых. До 1880 г. 
доступ к фондам имели только от
дельные ученые, такие как, напр., 
Г. В. Лейбниц, получивший это пра
во за особые заслуги. Папа Лев XIII 

ком их давности, как в др. архивах, 
а понтификатами. При Льве XIII 
стали доступны документы до пон
тификата Пия VI (1775-1799) вклю
чительно. 16 февр. 2002 г. папа 
Иоанн Павел II открыл доступ к до
кументации понтификата Пия XI 
(1922-1939). Торжественное откры
тие этих фондов состоялось 15 февр. 
2003 г., но фактически документа
ция становится доступной посте
пенно, начиная с фондов нунциату
ры в Мюнхене и в Берлине. К нач. 
2005 г. планируется открыть осталь
ные фонды. Началась работа по под
готовке к открытию документации 
папы Пия XII (1939-1958). 

В. с. а. издает 2 серии: «Collectanea 
Archivi Vaticani» (с 1968. 40 vol.) и 
«Littera Antiqua» (с 1980. 15 vol.), 
последняя посвящена лат. и греч. 
палеографии. Кроме того, архив 
выпускает ряд специальных изда
ний, среди к-рых «Библиография 
Ватиканского секретного архива» 
(Bibliografia dell'Archivio Segreto 
Vaticano) в 9 томах, в наст, время 
готовится к публикации, и иллю
стрированное издание печатей, хра
нящихся в В. с. а.,— «Золотые печа
ти Ватиканского секретного архива» 
(Sigilli d'Oro dell'Archivio Segreto 
Vaticano. R., 1986). Нек-рые наи

более древние доку
менты хранятся в элек-

, тронном виде, с ними 

ïfflf«4r* м о ж н о ознакомиться 
в читальном зале или 

- ( приобрести CD-Rom в 
Золотые медали 

Фридриха II, кор. Сицилии 
и имп. Римско-Германской 

империи, и Отакара I 
Пржемысла, кор. Богемии 
(Archivio Segreto Vaticano) 

(1878-1903) разрешил доступ в ар
хив тем ученым, кто, по его мнению, 
был этого достоин и чья работа мог
ла принести пользу Церкви. В кон. 
XIX в. на базе В. с. а. как научного 
центра были созданы многочислен
ные ин-ты, работающие и в наст, 
время: Французская школа в Риме, 
Австрийский ин-т исторических ис
следований, Бельгийская академия 
и др. 

Доступ к документам, хранящим
ся в В. с. а., ограничивается не сро-

офисе В. с. а. (в наст, 
время представлены 
ок. 500 CD). Ведется 
работа по компьюте
ризации зала, где хра

нятся почти 2 тыс. указателей по 
фондам архива, по преобразованию 
в электронный вид т. н. Архива во
еннопленных (Archivio dei Prigio-
nieri di guerra), содержащего ок. 
4 млн карточек, отражающих дея
тельность особого органа Гос. секре
тариата в 1939-1945 гг. В. с. а. име
ет свои реставрационные мастер
ские, фотолаборатории, а также ла
боратории по изучению печатей. 

Ватиканская школа палеогра
фии, дипломатики и архивистики, 



ВАТИКАНСКИЙ СЕКРЕТНЫЙ АРХИВ - ВАТИКАНСКОЕ СЕРБСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

созданная папой Львом XIII 1 мая 
1884 г., предлагает 3 программы 
университетского обучения: годич
ный курс архивистики, для к-рого 
не требуется диплом об универси
тетском образовании; 2-годичный 
курс палеографии, дипломатики и 
архивистики и годичный курс па
леографии и греч. кодикологии, для 
к-рых требуется диплом о высшем 
образовании и знание лат. и греч. 
языков. Регулярно организовыва
ются научные семинары и конфе
ренции. Сотрудники В. с. а. участву
ют в научных конференциях по ар
хивному делу, палеографии, кодико
логии, истории и т. п. 

Основные проблемы. В кон. 
XVII в. префект В. с. а. кард. Джу-
зеппе Гарампи составил 800 тыс. 
карточек, каталогизировав все хра
нящиеся на тот момент документы 
архива. Картотека Гарампи и по сей 
день незаменима для работы В. с. а. 
С увеличением числа хранящихся 
материалов в XX в. В. с. а. получал 
в свое распоряжение все больше но
вых помещений. 18 окт. 1980 г. со
стоялось торжественное открытие 
нового здания архива. Но до наст, 
времени в архиве существуют фон
ды, к-рые требуют инвентаризации 
и каталогизации, а также фонды, 
чьи инвентари должны быть пере
смотрены и откорректированы. Ар
хив постоянно пополняется новыми 
коллекциями документов. 
Лит.: Brom G. Guide aux Archives du Vatican. 
R., 19112; Fink K. A. Das Vatikanische Archiv: 
Einf. in die Bestände und ihre Erforschung. R., 
19512; Boggen A. M. L. L'archivio segreto del 
Vaticano. Mil., 1972; Boyle L. Ε. Α Survey of the 
Vatican Archives and its Medieval Holdings. 
Toronto, 1972; [Джурова Α., Димитров Б.]. 
Славянски ръкоииси, документа и карти за 
българската история от Ватиканската апос-
толическа библиотека и секретния архив на 
Ватикана (IX-XVII вв.). София, 1978. № 3. 
Табл. XIII-XV; Archivio segreto vaticano: 
Il libro del centenario: L'Archivio segreto vati
cano a un secolo dalla sua apertura, 1880/81-
1980/81. Vat., 1981; Giusti M. Inventario dei 
registri vaticani. Vat., 1981; Diener H. Sche-
dario Garampi: Eine Exzerptensamml. des 18. Jh. 
als Hilfsmittel zur Erschliessung des Vatikani
schen Archivs / / Quellen und Forschungen aus 
ital. Archiven und Bibliotheken. 1982. Bd. 62. 
S. 204-221; L'Archivio Segreto Vaticano e le 
ricerche storiche / A cura di P. Vian. R., 1983; 
Archivio segreto vaticano: Sussidi per la consul-
tazione delPArchivio vaticano: Lo schedario 
Garampi, i registri vaticani, i registri latera-
nensi, le Rationes Camerae, l'archivio concis-
toriale. Vat., 1989; Archivio segreto Vaticano / 
A cura di T. Natalini ed al. Firenze, 1991; 
Gualdo G. L'Archivio Segreto Vaticano da Paolo 
V (1605-1621) a Leone XIII (1878-1903): 
Caratteri e limiti degli strumenti di ricerca 
messi a disposizione tra il 1880 e 1903 / / 
Pubblicazioni degli Archivi di Stato. R., 1994. 
Vol. 30. P. 164-241; Blouin F. X. Vatican 

Archives: An Inventory Guide to Historical 
Documents of the Holy See. N. Y.; Oxf., 1998; 
Pagano S. M. Una discutibile «guida» degli 
Archivi Vaticani // Archivum Historiae Pon-
tificiae. 1999. Vol. 37. P. 191-201; Natalini T. 
Archivio segreto vaticano. Vat., 2000; Archivio 
Segreto Vaticano: Profilo storico e silloge docu-
mentaria. Firenze, 2000. 

Кард. Хорхе Мехиа 

ВАТИКАНСКОЕ СЕРБСКОЕ 
[Будилово] ЕВАНГЕЛИЕ (Vat. Slav. 
4), полный апракос Мстиславова 
класса (по типологии Л. П. Жуков
ской) 1-й пол. (2-й четв.?) XIII в.; па
мятник серб, книжного искусства и 
русско-серб. культурных связей. Вто
рое название происходит от имени 
писца, оставившего запись: «О, горе 
тебе, Будило грешниче» (Л. 47), до 
нач. 90-х гг. XX в. не привлекавшую 
внимание исследователей. 

В. с. Е. представляет собой перга
менный кодекс, состоящий из 275 
листов, размером 255x175 мм, напи
санный одним почерком в 2 столб
ца с последовательно проведенной 
серб, (старшей рашской) орфогра
фией. Облик письма во многом бли
зок графике рус. рукописей 1-й пол. 
XIII в., созданных в ростовском 
епископском скриптории. Кодекс 
достаточно богато, но без примене
ния золота украшен 4 полихром-
ными заставками (листы 1, 34, 74, 
98 об.), 3 из к-рых выполнены в пле
теном старовизант. стиле, а одна 

Ватиканское сербское Евангелие 
(Vat. Slav. 4. Fol. 98v) 

(л. 74) — в тератологическом, и мно
гочисленными инициалами, повто
ряющими те же стили. Это Еванге
лие является одним из самых ран
них примеров употребления соб
ственно тератологического стиля в 
серб, рукописях. Характер орнамен
тики неоднократно вызывал у ис
следователей XIX — нач. XX в., зна
комых с В. с. Е. только по репродук
циям заставок и инициалов, сомне
ния в происхождении кодекса. Так 
В. Ягич подозревал, что рукопись 
может быть рус. извода. 

Месяцеслов В. с. Е. целиком вклю
чен в исследование И. Мартынова. 
В нем имеются 2 рус. памяти: под 
1 орт.— праздника Покрова Богоро
дицы, под 24 июля — св. князей-
страстотерпцев Бориса и Глеба (Ло
сева. С. 93, 108). Сочетание особен
ностей типа Евангелия апракос с 
художественным оформлением и ме
сяцесловом свидетельствует, что ори
гиналом В. с. Е. являлась, возмож
но опосредованно, рукопись рус. 
происхождения. В 1998 г. Б. Иова-
нович-Стипчевич аргументирован
но атрибутировала писцу В. с. Е., 
имя к-рого осталось ей неизвестно, 
пергаменный свиток, содержащий 
Карейский типик св. Саввы Серб
ского (Chil. A5 132/134), датировав 
его 1-й третью XIII в. Этот памят
ник считался едва ли не автографом 
первого серб, архиепископа. Прове
денная атрибуция позволяет отка
заться от попыток видеть в писце 
мастера, работавшего при дворе бос
нийских банов, и связать деятель
ность Будила с хиландарским или 
серб, архиепископским либо коро
левским скрипторием, на что кос
венно указывает близость письма 
полного Евангелия апракос 3-й четв. 
(?) XIII в. (Chil. № 8) почерку этого 
писца. Боснийская гипотеза, кото
рой придерживаются Л. Василев и 
Д. Драгойлович, основана на факте 
бытования В. с. Е. в Боснии в XV в. 
(записи на листах 74 и 193) и на 
предположительном прочтении фраг
ментарно сохранившейся записи на 
л. 57, позволявшем отождествить 
упоминаемого здесь Десоя с одно
именным писцом бана Матвея-Ни-
нослава(1232-1250). 
Лит.: Martinov I. Annus ecclesiasticus graeco-
slavicus. Bruxelles, 1863; Стасов В. В. Слав, 
и вост. орнамент по рукописям древнего и 
нового времени. СПб., 1887. Табл. XVII, 8; 
Некрасов А. И. Очерки из истории слав, орна
мента: Человеческая фигура в рус. тератоло
гическом орнаменте XIV в. СПб., 1913. С. 232, 
67; Стефоска-Васшьев Jb. Нови податак о 
ватиканском српском ]еваг)елистару XIII в. 
/ / 36. В. Мошина. Београд, 1977. С. 141-142; 
Василев Лз. Ново датирагье српских рукопи-
са у Ватиканское библиотеци // АрхПр. 1979. 
[Кн.] 1. С. 46; Джурова Α., Станчев К., Япун-
джич М. Опис на славянските ръкописи във 
Ватиканската б-ка. София, 1985. С. 67-69. 
Табл. 152-154; ДращловиЬ Д. Историка 
српске кгьижевности у средгьовековно] Бо-
caHCKOj држави. Нови Сад, 1997. С. 20, 21; 
JoeaHoeun-СтипчевиЬ. Б. Писар KapejcKor ти
пика // Св. Сава у cpncKoj истории и тради
ции . Београд, 1998. С. 127-133; Флоря Б. Н., 
Турилов Α. Α., Иванов С. А. Судьбы кирилло-
мефодиевской традиции после Кирилла и 
Мефодия. СПб., 2000. С. 130; Лосева О. В. 
Рус. месяцесловы. М., 2001. 

A.A. Турилов 



ВАТОПЕД 

ВАТОПЕД [греч. 'Ιερά Μεγίστη 
Μονή Βατοποαδίου, Βατοπεδίου; Βα-
τοπαίδιον, Βατοπέδιον), во имя Бла
говещения Пресв. Богородицы об
щежительный муж. мон-рь; распо
ложен на берегу небольшой бухты, 
находящейся примерно посередине 
сев.-вост. побережья п-ова Афон 
(Айон-Орос). Игумен — архим. Еф
рем (с 1990). Общее число братии — 
141 чел. (116 монахов и 25 послуш
ников). В мон-ре проживают 74 мо
наха и 13 послушников, в келлиях, 
приписанных к В.,— 42 монаха и 
12 послушников. 

Мон-рь управляется игуменом, 
избираемым пожизненно на общем 
собрании братии. Законодательную 
власть имеет герондия (духовный 

г. Дион {Herod. Hist. VII22) или Ха-
радрион. 

По преданию, первая церковь в 
В. была основана имп. Константи
ном I Великим, разрушена при имп. 
Юлиане Отступнике и возобновле
на в кон. IV в. имп. Феодосием I Ве
ликим в память о чудесном спасении 
от кораблекрушения его сына, буд. 
имп. Аркадия. Волны вынесли отро
ка на афонский берег, где его нашли 
невредимым под большим терно
вым кустом (Проскинитарий Иоан
на Комнина, 1701). По др. версиям, 
это чудо произошло с неким Ватом, 
к-рого прп. Максим Грек называет 
испан. правителем и братом имп. 
Феодосия (Послание Максима Грека 
Василию III, 1518-1519), а Стефан 

Святогорец считает от
рока племянником Фе
одосия Великого («Рай 
мысленный», 1512— 
1520). Поэтому мон-рь 

Общий вид мон-ря 
с зап. стороны 

собор, совет старцев мон-ря). Ис
полнительную власть игумен осу
ществляет совместно с комиссией 
(эпитропией) из 2 избираемых на 
год членов-эпитропов. 

В. принадлежат 2 скита (вмч. Ди
митрия и ап. Андрея) и 27 келлий. 
В наст, время заселены скит ап. Ан
дрея (11 монахов и 14 послушни
ков) и 18 келлий. Из них 8 келлий 
находится в Колицу: св. Бессреб
реников, прав. Анны, вмч. Георгия, 
св. Иоанна Предтечи, св. Архан
гелов, первомч. Стефана, Сретения 
Господня, Всех святых (из них 4 
последних не имеют насельников); 
5 — в Карее (из них заселены келлий 
Вознесения Господня, свт. Николая 
и св. Харалампия); 2 — в Гифтадике 
или Эгиптадике (свт. Николая и 
пустующая прор. Илии). В. имеет 
2 метоха (подворья): в Порто-Лагос 
(действующий) и на о-ве Самос. На 
территории В. находится 29 па-
раклисов (придел или отдельный 
малый храм с функциями придела): 
21 — внутри и 8 — вне стен мон-ря. 

Исторический очерк. Основание 
монастыря. Предполагают, что 
на месте, где располагается мон-рь, 
находился небольшой античный 

был назван Βατοπαί-
δνον (от слов βάτος — 
купина, терновый куст 
и παιδίον — отрок, 
дитя). Однако в боль
шинстве древнейших 

источников название мон-ря пишет
ся как Βατοπέδιον, что, по мнению ис
следователей, означает «терновая 
равнина» (πεδίον — равнина). 

Византийский период. В 862 г. 
мон-рь был опустошен критскими 
арабами, но одному из монахов уда
лось спрятать в надежном месте 
главную святыню мон-ря — икону 
Божией Матери. 

Вторичное основание мон-ря от
носится уже к сер. X в. Согласно мо
настырскому преданию, на Афон 
прибыли 3 архонта (вельможи) 
из Адрианополя — Афанасий, Ни
колай и Антоний. По настоянию 
прп. Афанасия Афонского они вос
становили древний разрушенный 
мон-рь. Впосл. основатели были по
хоронены в нартексе соборной цер
кви, их память празднуется 17 дек. 
Мн. критически настроенные ис
следователи считали 3 адриано-
польских ктиторов легендарными 
личностями, а само число 3 — сим
волическим. Однако в 1992 г. при 
раскопках в кафоликоне В. была 
найдена гробница, находящаяся под 
аркосолием юж. стороны месоник-
тикона (часть нартекса, где совер
шалась полунощница). В ней обна-

Гробница ктиторов мон-ря преподобных 
Афанасия, Николая и Антония 

ружены останки 3 иноков, а также 
свинцовая табличка с запрещением 
от имени погребенного здесь игум. 
Афанасия хоронить в этой гробнице 
к.-л. еще. Это свидетельствует о 
том, что трое основателей — реаль
ные исторические личности (Παζα-
ράς. Σ. 180-182). Двоих из них мож
но отождествить с первыми вато-
педскими игуменами Николаем 
(ок. 985 — ок. 1012) и Афанасием 
(ок. 1020 — ок. 1048). Из надписи 
на этой гробнице можно заключить, 
что Афанасий был сыном Николая, 
и т. о. В. возник как семейный мон-рь. 
Но не все лица, чьи имена сохране
ны традицией, жили в одно время. 
По мнению Д. Папахрисанфу (Па-
παχρυσάνθον. Σ. 237), 3-го основа
теля мон-ря следует отождествить 
с игум. Антонием, к-рый упомина
ется в актах под 1142 г. (Actes du 
Pantocrator. 1991. Ν 3). 

Сохранившиеся актовые материа
лы позволяют проследить существо
вание мон-ря начиная с кон. X в. 
Отсутствие подписи ватопедского 
игумена под афонским Типиконом 
972 г. («Трагосом») позволяет пред
положить, что В. в то время еще не 
возник. Первое упоминание В. в ис
точниках — акт прота Фомы 985 г., 
подписанный ватопедским игум. 
Николаем. Его подпись стоит послед
ней в ряду подписей др. игуменов 

Монастырская печать 
с изображением Благовещения 

Пресв. Богородицы. 1600 г. 
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Благовещение Пресв. Богородицы. Мозаика кафоликона. XI в. 

(Actes d'Iviron. T. 1. Ν 7), но уже с 
996 г. В. занимает одно из первых 
мест в иерархии афонских мон-рей 
(Actes de Lavra. Pt. 1. Ν 12). 

Считается, что мон-рь изначально 
являлся киновией (по преданию, сам 
прп. Афанасий Афонский дал ему 
общежительное правило). В кон. 
X в. был сооружен собор, посвящен
ный Благовещению Пресв. Богоро
дицы, и часовня на кладбище (на ее 
основе впосл. был построен пара-
клис во имя св. Апостолов). 

Актовые материалы того времени 
фиксируют быстрый рост В. и рас
ширение его земельных владений. 
Документы 998, 1001 и 1010 гг. сви
детельствуют, что В. наряду с Вели
кой Лаврой и Иверским мон-рем 
был способен ассимилировать ма
лые монашеские учреждения, напр. 
владения мон-ря Филадельфа (Ac
tes de Xéropotamou. N 2; Actes de 
Vatopédi. T. 1. N 2-3). В нач. XI в. 
прот передал В. подворье в местно
сти Просфорион, а в 1018 г.— земли 
к юго-востоку от него, граничащие 
с владениями афонского мон-ря 
Зигу (Actes de Vatopédi. T. 1. Ν 4). 

Из документа, датируемого ок. 
1040 г., следует, что ватопедский 
игумен занимал 3-е место после игу
менов Великой Лавры и Иверского 
мон-ря (Actes d'Esphigménou. 1973. 
Ν 3). В Типиконе Константина IX 
Мономаха 1045 г. было закреплено 
высокое место В. в иерархии афон
ских мон-рей (в этом документе он 
указан 2-м, сразу после Великой 
Лавры и перед Ивироном) (Actes du 
Prôtaton. N 8). Фактически статус 
2-го по значению мон-ря был до
стигнут В. только в XIV в. 

По свидетельству источников, в 
сер. XI в. мон-рь уже был «много
людным»; его быстрый рост, по мне
нию Н. Икономидиса, был связан с 
богатством Адрианополя и его ари
стократии. Предполагают, что число 
ватопедских монахов приблизи
тельно составляло 100 чел., но на
сельников в В. было меньше, чем в 
Великой Лавре (где насчитывалось 
700 чел.), т. к. Типикон Констан
тина IX Мономаха 1045 г. позволял 
В. иметь только одну пару волов, 
в то время как Лавра обладала 4 па
рами волов. 

В XI в. в В. разворачивается ак
тивное строительство: были возве
дены притвор (лити) (сер. XI в.), 
сев. и юж. приделы кафоликона, 
освященные во имя вмч. Димитрия 
и свт. Николая (кон. XI в.). 

Константин IX Мономах пожа
ловал В. солемний (годовое содер
жание за счет имп. казны). Имп. 
Михаил VI увеличил сумму до 80 
номисм (в то время как Великая 
Лавра и Ивирон получали от им
ператора по 600 номисм). В период 
экономического кризиса, постиг
шего Византию в сер. XI в., имп. 
Исаак I Комнин вполовину сокра
тил годовое содержание В., но ок. 
1080 г. оно было увеличено на 32 
номисмы (т. е. всего 72 номисмы) 
(Γούδας. 1926. N 3; Actes de Vatopédi. 
T . I .N 11). 

В 1080 г. имп. Никифор III Во-
таниат освободил от сверхурочных 
налогов земельные владения В. в 
Перифеорионе (Фракия), Хрисопо-
ле и Заверникии, на п-ове Кассанд
ра и близ Фессалоники вместе с 
правом размещать на них по 50 ос
вобожденных от налогов крестьян 
(париков) (Actes de Vatopédi. T. 1. 
Ν 10). В 1082 г. ватопедский игум. 
Сергий Туркопул получил более су
щественные привилегии от визант. 
имп. Алексея I Комнина, к-рый за
менил солемний полным освобож
дением земельных владений мон-ря 
от налогов (Actes de Vatopédi. T. 1. 
Ν 11). В 1086 г. император передал 
в ведение В. мон-рь св. Бессребре
ников близ Кормисты (недалеко от 
Драмы) (Γούδας. 1926. N 2-7). Чис
ленность монахов увеличивалась, 
что следует из разрешения ватопед
ский инокам иметь в монастырском 
хозяйстве 2 пары волов (Actes de 
Vatopédi. T. l . N 11). 

Из источников кон. XI в. извест
но, что избрание ватопедского игу
мена утверждалось непосредствен
но императором (Actes de Xénophon. 
1986. Ν 1). 

В 1098 г. Мария Василакина, вдо
ва визант. вельможи (куропалата) 
Симватия Пакуриана, подарила 
мон-рю 2 иконы (Деисус и Креще
ние Господне) и неск. богослужеб
ных книг (Actes d'Iviron. T. 2. Ν 47). 

Источники XII в. содержат отры
вочные сведения по истории мон-ря. 
Известно, что В. имел земельный 
участок в Провлаке, и между мона
стырем и жителями Иериссо про
изошел конфликт по поводу его гра
ниц (Actes d'Iviron. T. 2. Ν 50). 

В 90-х гг. XII в. в В. жили Симеон 
(в миру серб. вел. жупан Стефан 
Неманя) и его сын Савва (буд. серб, 
архиепископ). Они подвизались 
в В., пока ими не был выкуплен 
принадлежавший В. заброшенный 
мон-рь Хиландар (хрисовул 1198 г. 
визант. имп. Алексея III Ангела — 
Actes de Chilandar. 1911. Ν 3 и 4). На 
средства Симеона и Саввы в В. был 
воздвигнут ряд построек: келлии, 
параклисы в честь Рождества Бо
городицы, Преображения Господня, 
во имя св. Бессребреников Космы 
и Дамиана, свт. Иоанна Златоуста 
и др.; возобновлена разрушенная 
пиратами ц. Симеона Богоприимца 
в местности Просфорион; приоб
ретено неск. запустевших метохов 
(MueojuHoeüh. С. 17-19). Симеон 
и Савва чтились в В. и считались 
ктиторами мон-ря. Болг. правители 



также оказывали покровительство 
мон-рю. В апр. 1230 г. болг. царем 
Иоанном Асенем II В. была пода
рена дер. Семалто около г. Серры 
(Actes de Vatopédi. T. 1. Appendice I). 

Падение К-поля в 1204 г. и распад 
Византийской империи отрицатель
но сказались на жизни афонских 
обителей. Кроме того, в XIII в. рас
положенный на побережье В. стра
дал от нападений морских разбой
ников {Μαμαλάκης. Σ. 96, 101-102). 
Испытания продолжались и после 
перехода Афона под власть Никей-
ской империи и последующего вос
становления Византийской импе
рии (1261). В 1259 г. часть владений 
В. подверглась конфискации, хотя 
впосл. эта вынужденная мера ком
пенсировалась новыми имп. пожа
лованиями. В 1270 г. хрисовул Ми-

Хрисовул имп. Андроника II. 
1301 г. 

хайла VIII Палеолога закрепил за В. 
все его владения (Actes de Vatopédi. 
T. 1. Ν 19). Прозап. политика этого 
императора, одобрившего заключе
ние церковной унии на Лионском 
Соборе (1274), вызвала его противо
стояние с афонскими монахами, от
казавшимися поминать императора-
униата во время литургии. Свято-
горское предание рассказывает, что 
имп. Михаил в сопровождении сто
ронника унии К-польского Патри
арха Иоанна XI Векка (1275-1282) 
посетил Афон с целью убедить мона
хов одобрить его политику. Он был 
принят в Великой Лавре и мон-ре 
Ксенофонта, но столкнулся с оппо
зицией Протата, В., Иверского и 
Зографского мон-рей. Несогласные 
с политикой императора иноки под
верглись гонениям. Ватопедский 
игум. Евфимий был утоплен в море, 
а 12 иноков были повешены (см. в 
ст. Ватопедские мученики). 

Трудные времена закончились с 
приходом к власти Андроника II 

Пирг подворья Просфорион 
в Урануполи. 1344 г. 

(1282-1328), к-рый оказывал В. 
особое покровительство. Не позднее 
1287 г. В. получил статус «импера
торского мон-ря» (Ιερά Βασιλική 
Μονή — Actes de Kutlumus. 1945. 
N 3). В хрисовуле 1301 г., данном 
Андроником II В., подтверждаются 
земельные владения мон-ря: по
дворье во имя Пресв. Богородицы 
в Фессалонике, участки земли в об
ласти г. Серры и р. Стримон (Завер-
никия, Семалто, Водица, Хотоливос, 
подворье св. Бессребреников), а так
же на п-ове Халкидики: с. Кримота, 
местность Рафалион, подворья св. 
Феодоров в Кассандре, вмч. Георгия 
в с. Агиос-Мамас, мон-рь Пресв. Бо
городицы Спилиотиссы в местности 
Сидирокавсия, участок на о-ве Аму-
лиани, подворья в Провлаке (Ела-
диава) и Просфорион с виноградни
ками и оливковыми рощами, мест
ность Кали-Аммос и др. (Actes de 
Vatopédi. T. 1. Ν 31). Этот василевс 
был одним из заказчиков росписи 
монастырского собора; он подарил 
мон-рю нек-рые реликвии и иллю
минированные рукописи. 

В нач. XIV в. В. серьезно постра
дал от пиратских набегов и от напа
дения каталанцев {Regel. 1898. N 2). 
Мон-рь потерял большую часть сво
их владений, т. к. гос-во нуждалось 
в средствах для ведения военных 
действий. На протяжении XIV в. 
для защиты от нападений с моря со
оружались укрепления в ватопед-
ских подворьях Ормилия (пирг, 
1330), Просфорион (пирг, 1344), 
Агиос-Мамас (пирг, 1329; крепость 
в 1357/58). 

В дальнейшем мон-рь продолжал 
увеличивать свои земельные владе
ния. Сохранились известия о хозяй
ственной деятельности В.: претен
зии на земли соседних мон-рей Вер-
риоту и Эсфигмена (1312, 1315— 
1316), приобретение нового участка 

^ 

в Ормилии (до 1307) и подворья 
вмч. Георгия в Каламици (1305), 
аренда полей близ Ксанти, принад
лежавших Феодоре Комнине Сина-
хирине (1308), дарение вельможи 
Феодора Сарантина богатого мон-ря 
Иоанна Предтечи Петры в Веррии 
(1324-1325) (Actes de Vatopédi. T. 1. 
Ν 38, 45-47, 62; Regel. 1898. Ν 2; 
Actes de Saint-Pantéléèmôn. 1982. 
Appendice II; Actes d'Esphigménou. 
1973. Ν 11-13; Actes de Docheiariou. 
N 10) и др. В 1336 г. император ос
вободил от налога монастырский 
корабль {Regel. 1898. N 7). 

Мон-рю также покровительство
вала семья Кантакузинов. Феодора, 
мать имп. Иоанна VI Кантакузина, 
передала В. между 1337 и 1341 гг. 
обширные и богатые владения в 
г. Серры (подворье св. Димитрия), 
в окрестностях Зихны, на о-ве Лем
нос и др. {Mavrommatis. 1987. Р. 5 -
7, 74-92). Сам Иоанн VI Кантаку-
зин, намеревавшийся принять мона
шеский постриг в В., посетил мон-рь 
незадолго до 1341 г. Он подарил 
обители ряд замечательных иллю
минированных рукописей, плаща
ницу, а его сын, деспот Морей Ма-
нуил Кантакузин (1330—1380),— 
яшмовый потир. После победы в 

Яшмовый потир Мануила Кантакузина. 
XIV в. 

гражданской войне 1341-1347 гг. 
Иоанн VI Кантакузин подчинил В. 
к-польский мон-рь в честь Богоро
дицы Психосострии с его владени
ями. 

Особый статус мон-ря привел к 
тому, что В. постепенно оттеснил 
Иверский мон-рь и занял 2-е место 
в иерархии афонских обителей. 
Первая попытка относится к 1322 г., 
но окончательно это положение 
было утверждено в 1362 г. (Actes de 
Chilandar. 1911. Ν 77; Actes de 
Kastamonitou. N 5). 

В В. в разное время жили деятели 
движения исихазма: прп. Герман 
Марулис (f 1336), Григорий Пала
ма (подвизавшийся в 1317-1320 гг. 
под рук. старца Никодима в келлии 
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вблизи В.), прп. Савва Новый, Хрис
та ради юродивый (f ок. 1349), Фило-
фей Коккин, буд. Патриарх К-поль-
ский (в 30-х гг. XIV в.). В. был в чис
ле мон-рей, подписавших состав
ленный Григорием Паламой (ок. 
1339) т. н. Святогорский Томос — 
изложение исихастского учения. 

Ватопедский игум. Григорий Кар-
дамис (2-я пол. XIV в.) известен как 
писатель, сохранились 5 его по
сланий. Ватопедский проигум. Фео
фан (2-я пол. XIV в., впосл. мит
рополит Перифеориона) написал 
житие афонского подвижника прп. 
Максима Кавсокаливита (f ок. 1365) 
(BHG, N 1237). В 1409 г. в В. при
нял иноческий постриг и 10 лет 
подвизался прп. Макарий Макрис 
(f 1431), писатель (агиограф и анти-
лат. полемист), впосл. игумен к-поль-
ского мон-ря Пантократор, прото-
синкелл К-польского Патриарха, 
участник делегаций в Рим. 

В. продолжал пользоваться осо
бым вниманием визант. аристокра
тии. Вел. стратопедиарх Георгий Ас-
трас пожаловал мон-рю поля в мест
ности Мудрое на Лемносе (1359), 
вел. стратопедиарх Димитрий Цам-
блак — поместье на р. Галликос 
(1362), бывш. протостратор Манас-
сия Тарханиот — небольшой мон-рь 

в Фессалонике, вел. доместик Алек
сий Ласкарис Метохит — земельный 
участок около Агиос-Мамас (1369), 
иером. Нифонт — ц. св. Иоанна Бо
гослова с землей и виноградником 
на Лемносе (1373), иером. Игнатий 
Хортацис — недвижимое имущество 
в окрестностях храма вмч. Димит
рия в Фессалонике (1375) (Pavli-
kianov.V. 131-151). 

В сер. XIV в. прилегающие к Афо
ну области Македонии перешли под 
власть сербов. Стефан IV Душан 
хрисовулами 1346 и 1348 гг. освобо
дил от налогов все владения В., под
твердил прежние имения мон-ря и 
подарил этой обители с. Агиос-Ма

мас близ Каламарии и земли, при
надлежавшие прежде семье Музаки 
{Regel. 1898. Р. 22-24; Kopah. С. 6 7 -
70). Др. серб, правители (кесарь Во-
ихна, деспот Иоанн Углеша, деспот 
Константин Драгаш) также пожало
вали мон-рю новые владения. Напр., 
Иоанн Углеша передал В. подворье 
во имя св. Феодоров (совр. Порто-
Лагос) и рыбные ловли в оз. Пору 
(Вистонида) (1369, 1371) (Laskaris. 
1935. N 3-4; Kopah. С. 128). Ок. 1370 г. 
им воздвигнут параклис во имя св. 
Бессребреников в В. (на месте ча
совни, построенной св. Саввой Серб
ским) и монастырская больница 
(Kopah. С. 175). 

В 1394 г. племянник Стефана Ду-
шана, царь Фессалии Иоанн Урош 
(в мон. Иоасаф), сделал в В. пяти
кратный взнос для поступающих в 
к.-л. из афонских мон-рей (άδελφά-
τον). Β 1417 г. серб, деспот Стефан 
Лазаревич назначил мон-рю ежегод
ное жалованье в 60 литр серебра из 
рудников Ново-Брдо и предоставил 
ватопедским монахам для прожива
ния с. Копривница (Laskaris. 1935. 
N 5 - 6 ) . 

О наличии во 2-й пол. XIV в. мо
нахов слав, происхождения среди 
ватопедской братии свидетельст
вуют слав, подписи на ряде доку

ментов: Феодосии Ва
топедский (1366); «по
следний в иноках» 
Феофан Ватопедский 
(1370) (Παυλικιάνωφ. 

Плащаница. 1354 г. 
Дар визант. имп. Иоанна VI 

Кантакузина 

Σ. 8-9). В отличие от 
Великой Лавры, где 
активно протекала пе
реводческая деятель
ность, о славянах-кни-

гописцах в В. сохранились единич
ные сведения (Лествица. ГИМ. Усп. 
18 бум., 1423-1424). Во время па
ломничества по св. местам (1419-
1423) на Афоне побывал Зосима, 
диак. Троице-Сергиевой лавры. 

В 70-х гг. XIV в. из-за нехватки 
ресурсов для обороны страны дес
пот Фессалоники Мануил Палеолог 
(впосл. имп. Мануил II) конфиско
вал половину земельных владений 
афонских мон-рей, в т. ч. В., и раз
дал их военным в качестве пронии 
(феодального земельного владения) 
(Kopah. С. 170; ФотиП. С. 28). 

В 1387 г. Фессалоника была взята 
султаном Мурадом I и до пораже-

Апостолы Петр и Павел. 
Икона. 1417 г. Вклад деспота 

Фессалоники Андроника Палеолога 

ния османов в Ангорской битве 
(1402) Афон находился под их вла
стью. По договору между султаном 
Сулейманом и Мануилом II (1403) 
Афон был возвращен под власть 
императора. Сын Мануила II деспот 
Фессалоники Андроник (1415-
1423) особенно любил В. и, по пре
данию, собирался принять монашес
кий постриг в этой обители. 

О. В. Лосева, А. В. Крюков 
Период после османского завое

вания (1423-1912). XV-XVI вв. 
В 1423 г. Афон окончательно попал 
под власть турок. Османские пра
вители первоначально отнеслись к 
святогорцам благосклонно, были со
хранены их самоуправление, приви
легии и владения. Афонские монахи 
заблаговременно получили подтвер
ждение своих привилегий у султа
нов еще до завоевания ими Маке
донии: напр., посольство в Прусу 
к султану Орхану, состоявшееся 
не ранее 1345 г. (Σμυρνάκης. Σ. 109; 
'Αλέξανδρος Λαυριώτης. 1963. Σ. 121). 

В кон. 1424 — нач. 1425 г. султан
ские воины (вернее, «рабы» (тур. 
kullar)) дошли до В. и требовали от 
монахов выдачи фуража. Те обрати
лись с жалобой к султану и получи
ли от него защиту (ФотиН. С. 166). 
В 1426 г. ватопедские монахи были 
вынуждены прибегнуть к Порте и к 
судебным властям (кадиям) с прось
бой о признании действительной их 
собственности на земельные владе
ния, о защите от произвола сборщи
ков податей и облегчении налого
вого обложения метохов за преде
лами Св. Горы. Фирман султана Му-
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Фирман султана Мурада П. 
1426 г. 

рада II (1426) подтвердил привиле
гии В., данные мон-рю его отцом 
Мехмедом I (фирман Мехмеда I не 
сохр.). Впосл. эти права подтверж
дались Мехмедом II, Баязидом II и 
Селимом I. 

Неизвестным остается точное чис
ло монахов в В. перед тур. завоева
нием, но с кон. XV в. В. наравне с 
Великой Лаврой являлся одним из 
афонских мон-рей с наибольшим 
числом насельников. Хиландарский 
монах Исайя (1489) указывает, что 
число иноков в В. достигло 330 чел. 
(Три древних сказания. С. 260-262), 
прп. Максим Грек (1518/19) - 300 
(Синицына. С. 131). В тур. налого
вом реестре (1530) насчитывается 
271 насельник (Lowry. P. 123). То же 
число — 270 монахов — упомина
ется в «Сказании о Св. Афонской 
горе» (1560), составленном Иоаки-
мом, игум. Пантелеимонова мон-ря, 
вместе со ставроникитским игум. 
Евфимием и экклисиархом Великой 
Лавры Феофаном (Сказание игум. 
Иоакима. С. 14). 

Несмотря на общую тенденцию 
к особножительству (идиоритмии), 
возобладавшую на Афоне с XIV в. и 
закрепившуюся в период тур. вла
дычества, в янв. 1449 г. В. по реше
нию игум. Геннадия и братии был 
преобразован из особножительного 
в общежительный (киновиальный) 
мон-рь. Этот документ был заверен 
игуменами др. афонских мон-рей: 
Романом Хиландарским, Марком 
Зографским, Харитоном Русским, 
Василием Кастамонитским и Заха
рией, дикеем мон-ря св. Павла. При
чины и продолжительность обще
жительного устроения мон-ря неиз
вестны (Χρυσοχο'ίδης. Σ. 61-62). 

ВАТОПЕД 

Тип монастырского устройства, 
описываемый прп. Максимом Гре
ком, подвизавшимся в В. ок. 1508 
1518 гг., можно охарактеризовать 
как полуобщежительный. Монас
тырские дела решались игуменом 
вместе с «собором честнейших стар
цев», помимо игуменской преду
сматривалось 8 должностей: первый 
после игумена — экклисиарх, затем 
типикарь (уставщик), скевофилакс 
(сосудохранитель, хранитель каз
ны), эконом, носоком (надзиратель 
больницы), дохиар (келарь), трапе-
зарь и хортуларий (конюший) (Си
ницына. С. 130-134). Иоаким, игум. 
Пантелеимонова мон-ря (1560), де
лит афонские обители на 3 типа: об
щежительные, особножительные и 
промежуточный между ними тип — 
«лавра», где монахи имели частную 
собственность, но жили по келлиям 
внутри мон-ря и собирались на об
щую службу в соборную церковь 
(Сказание игум. Иоакима. С. 23-24). 
Новая попытка установить обще
жительный порядок(1574/75)была 
предпринята Патриархами Иере
мией II К-польским и Сильвестром 
Александрийским в русле их поли
тики по преобразованию мон-рей в 
киновии, коснувшейся также Вели
кой Лавры, мон-ря Иоанна Богосло
ва на Патмосе, мон-ря Лимонос на 
Лесбосе и др. ( 'Αλέξανδρος Λαυριώ-
της. 1892-1893. Σ. 371-372). Новый 
Афонский Типикон был утвержден 

Прп. Геннадий. 
Роспись трапезной мон-ря. 

1786 г. 

в 1574/75 г. сигиллием К-польского 
Патриарха (Meyer. S. 215-218). 

До завоевания турками Сербско
го гос-ва его правители оказывали 
покровительство В. (напр., 2 доку
мента деспота Георгия Бранковцча, 
1427 и 1432, о ежегодной выплате 
В. 60 литр серебра) (Laskaris. 1935. 
Р. 180-183). Один из вельмож Геор
гия Бранковича, вел. чельник Радич 
(1432), пожаловал мон-рю с. Бело-
Поле на р. Мораве виноградники и 
содержание по 100 золотых дукатов 
ежегодно. В 1457 г. Лазарь Бранко
вич пожаловал своему фисаврофи-
лаксу (хранителю сокровищ) Радо-
славу 3 деревни, к-рые затем были 
переданы В. (Laskaris. 1935. Р. 181-
184; Regel. 1898. Р. 54-55). В 1474 г. 
Мара Бранкович, вдова Мурада II, 
подарила мон-рю дом в К-поле. 

Афон получал поддержку и от ка-
толич. правителей. В 1456 г. Арагон
ский кор. Альфонс V подписал до
кумент, в к-ром просил содейство
вать монахам-святогорцам, путе
шествующим в его владениях для 
сбора пожертвований, и назначил 
клаузулу в 10 тыс. флоринов, нару
шившим это распоряжение (Regel. 
1898. N 16). В 1512 г. Монферрат-
ский маркиз Вильгельм IX, внук прп. 
Ангелины (Бранкович), побуждал 
христиан оказать помощь мон-рю. 

Хотя на Ферраро-Флорентийском 
Соборе 1438-1445 гг., где в 1439 г. 
была принята уния, ватопедский 
иером. Дорофей и игум. Великой 
Лавры Моисей подписали буллу 
папы Евгения IV, большинство 
афонских мон-рей не признали 
унию. Монахи Великой Лавры и 
В. также вскоре отвергли опреде
ления Ферраро-Флорентийского 
Собора и отказались признавать 
примат Римского папы (Hofmann. 
Р. 150-151; Порфирий (Успенский), 
еп.Ч.З/2.С. 180-182). 

Сведений о составе владений В. в 
этот период сохранилось недоста
точно. Мон. Максим (в миру Ману-
ил Хрисафис) передал В. мон-рь 
во имя Живоносного Источника 
близ Мелника (1485), Неофит, 
митр. Зихнийский,— мон-рь св. 
Параскевы (Агиа-Параскева ту Ку-
маници), находившийся в его епар
хии (1558) и т. д. В 1547 г. в Фесса-
лонике ватопедские монахи приоб
рели за 5 тыс. аспр строения, где раз
местили комплекс мастерских, 
стоимость к-рых в 1558 г. была оце
нена 1 тыс. золотых флоринов (Χρυ
σοχοΐδης. Σ. 57-58). 



ВАТОПЕД 

Церковь в честь Благовещения Пресв. 
Богородицы на подворье в Ормилии. 1844 г. 

В. страдал от набегов пиратов 
(1436, 1571, 1586 и др.) и от частых 
землетрясений (1456, ок. 1500,1511, 
1552,1560,1572,1582,1585). Неред
ко те или иные монастырские по
дворья конфисковывались за долги 
османскими властями (напр., не
задолго до 1519). Султан Селим II 
(1566-1574) конфисковал все вла
дения афонских мон-рей с предо
ставлением права их выкупа мона
хами (ФотиН. С. 49-52). Согласно 
вакуф-наме 1569 г., у В. остались 
владения в местностях Просфори-
он, Амулиани, Провлака, Ормилия, 
Исворос, Сидирокавсия, Агиос-Фо-
кас, Ункапан, в селах Пантолеон и 
Агиос-Мамае, в Фессалонике, Сер-
рах, Заверникии (окрестности Зих-
ны) и в Мудросе на Лемносе (Χρυ-
σοχοΐδης. Σ. 61-62). Однако в вакуф-
наме перечислены не все владения 
В. (напр., не указаны мон-рь Спи-
лиотисса в Мелнике и др.). 

Точная сумма налогов, выплачива
емых В. османским властям в XV в., 
остается неизвестной. В 1-й пол. 
XVI в. афонские мон-ри в общей 
сложности платили ежегодно 2 5 -
27 тыс. аспр, из них значительная 
сумма приходилась на В. как на один 
из крупнейших мон-рей (Lowry. 
Р. 128-129). В 1550 г. сумма в 30 тыс. 
аспр, к-рую афонские обители долж
ны были уплатить туркам, была рас
пределена т. о., что на В. пришлось 
3600 аспр, т. е. 12% (4 тыс. аспр 
должна была заплатить Великая 
Лавра, 3600 — Хиландар, остальные 
мон-ри — значительно меньше (Три 
древних сказания. С. 280). Монахи 
просили, чтобы с метохов брали не 
десятину, а аккордный налог (mak-
tu). Иногда это удавалось при по
мощи высокопоставленных санов
ников Османской империи. Так, в 
1508 г. при посредничестве валаш
ского господаря Радула мон-рь был 
обложен аккордным налогом в 697 
аспр за подворье близ Фессалоники 

(Salakides. P. 71-74, 83-84). Монас
тырские доходы в основном состоя
ли из сумм, пожертвованных христ. 
правителями, и от использования 
земельных владений и участков в 
городах, а также от рыбных ловлей 
и соляных разработок. 

Строительная деятельность этого 
периода была незначительной и сво
дилась гл. обр. к благодеяниям ду
найских правителей. В 1492-1495 гг. 
на средства валашских господарей 
был сооружен параклис во имя Иоан
на Предтечи, а в 1496 г. молдав. гос
подарем Стефаном III Великим — 
арсанас (пристань с укреплениями). 
Благодаря щедрой поддержке валаш
ского господаря Нягое Басараба 
(1512-1521) был покрыт свинцом 
кафоликон, восстановлена башня 
Богородицы (Панагии) и параклис 
в честь Пояса Пресв. Богородицы, 
построены хозяйственные помеще
ния (винный погреб, амбар, кухня, 
пекарня, баня и др.) (Nâsturel. P. 8 9 -
93, 99—100). Ежегодная денежная 

помощь в размере 9 тыс. аспр, пре
доставляемая В. Нягое Басарабом, 
была увеличена до 10 тыс. аспр гос
подарем Владом Винтилэ (1532-
1535) (Nâsturel. P. 94). 

В 1552 г. ватопедские иноки Со-
фроний и Неофит получили от 
Молдавского княжества 200 золо
тых флоринов и серебряную утварь, 
а в 1560 г. молдав. господарь Алек
сандр Лэпушняну (1552-1561; 1564-
1568) передал В. приобретенное им 
в Фессалонике здание караван-са
рая (Nâsturel. P. 100-101). Его су
пруга Роксана пожаловала мон-рю 
неск. сел. В знак благодарности ва
топедские насельники подарили им 

Св. прав. Анна с младенцем Марией. 
Мозаичная икона. Кон. XIII — нач. XIV в. 

одну из святынь мон-ря — честную 
главу ап. Иоанна Богослова. 

В кон. XV — нач. XVI в. налажи
ваются постоянные русско-афон
ские связи, отправляются посоль
ства афонских монахов на Русь за 

милостыней. В 1515 г. 
в Москве побывали ва-
топедский духовник 
Нифонт и старец Ме-
летий из Великой Лав
ры. Они возвратились 
на Афон с посланни
ком Василия III бояри
ном Василием Копы-

Параклис в честь Пояса 
Пресв. Богородицы 

лом, к-рый доставил 
проту Св. Горы 2 тыс. р. 
для раздачи по всем 
мон-рям (Россия и 
греч. мир. С. 23, 153-
156,158-159,336-338). 
В В. вел. князь пожерт
вовал серебряную чару, 
камчатые ризы и пеле

ну к иконе Благовещения. В мон-ре 
также хранится дар царицы Анаста
сии Романовны — мозаичная икона 
прав. Анны с Пресв. Богородицей 
(кон. XIII - нач. XIV в.). Иоанн IV 
Грозный отправил в 1582 г. в В. за по
мин души царевича Иоанна 820 р. 
(100 из к-рых предназначались для 
монастырской больницы), а царь 
Феодор Иоаннович в 1584 г. за по
мин души своего отца — 600 р. 
(Там же. С. 24-25; Сношения Рос
сии с Востоком. Ч. 1. С. 137-138,143, 
146). В 1586 г. ватопедский архидиак. 
Авраамий привез царю от игумена и 
братии благодарственную грамоту 
(Там же. С. 147-148). С богатой ми-
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лостыней возвратился в 1588 г. на 
Афон ватопедский экклисиарх Гри
горий, доставивший в Москву ико
ну и миро вмч. Георгия, подаренные 
обители визант. имп. Андроником II 
(Там же. С. 188). В 1588 г. В. полу
чил жалованную грамоту от царя 
Феодора Иоанновича, разрешав
шую инокам этого мон-ря периоди
чески приезжать за милостыней, 
беспрепятственно и беспошлинно 
пересекать границы и обеспечивав
шую выдачу им содержания (Рос
сия и греч. мир. Т. 1. С. 23, 25; Пор-
фирий (Успенский), en. Ч. 3/2. С. 358). 
В мае 1591 г. в свите Тырновского 
митр. Дионисия в Россию прибыл 
ватопедский старец Софроний. Он 
преподнес царю Феодору Иоанно-
вичу мощи мч. Кирика. В 1593 г. в 
В. была отправлена милостыня по 
случаю рождения царевны Феодо
сии (Сношения России с Востоком. 
Ч. 1. С. 266). 

В. занимал особое место среди 
мон-рей правосл. Востока. Мн. вато-
педские иноки впосл. достигали вы
соких постов в церковной иерархии. 
Ватопедский игум. Манассия в 1486 г. 
был избран митрополитом г. Серры, 
в 1491 г.— К-польским Патриархом 
(Максим IV). В 1490 г. ватопедский 
протосинкелл Мефодий стал митро
политом Веррии. Мн. архиереи, ухо
дившие на покой, поселялись в В.: 
напр., митрополиты Кирилл Патр-
ский (2-я пол. XV в.), Малахия Ми-
фимнийский (нач. XVI в.), Митро-
фан Христианопольский (2-я пол. 
XVI в.), Иеремия Монемвасийский 
(2-я пол. XVI в.) и др. Особо следует 
отметить ученого Фессалоникий-
ского митр. Макария, прожившего 
в В. после ухода с кафедры ок. 20 лет 
(1527-1546) под именем мон. Ми
хаила и оставившего мон-рю значи
тельное собрание книг (Χρυσοχοΐδης. 
Σ. 59). 

В. был местом монашеских подви
гов прмч. Феофана ( t 1559), при
нявшего в молодости ислам, но по
сле раскаявшегося и много лет под
визавшегося в постах и молитвах. 
Затем он отправился в К-поль и пуб
лично исповедал Христа на том мес
те, где прежде отрекся от Него. Стой
ко перенеся все пытки, он принял 
мученическую кончину (Μαρτζέλος. 
Σ. 110). 

В сер. XV в. в мон-ре работал слав, 
монах-переводчик Антоний. О его 
деятельности известно из рукописи 
1473 г. (Рыльский мон-рь. № 22), 
содержащей Слова свт. Иоанна Зла

тоуста, переведенные Владиславом 
Грамматиком, к-рый называет в чис
ле оригиналов серб, перевод, выпол
ненный в В. мон. Антонием для 
архидиак. Студеницкой митропо
лии Никиты (Παυλικιάνωφ. Σ. 9). 

В В. жил знаменитый переводчик 
богослужебных книг на слав, язык 
иером. Савва, к-рого предполагали 
отправить в Россию для правки 
книг. В 1518 г. по просьбе вел. кн. 
Василия III в Москву прибыл прп. 
Максим Грек, до этого ок. 10 лет 
подвизавшийся в В. Он сыграл зна
чительную роль в культурной жиз
ни России XVI в. и оставил после 
себя огромное лит. наследие. 

XVII в. По мнению ряда исследо
вателей, с кон. XVI в. фактически 
начинается новый период в истории 
В., характеризующийся дальней
шим экономическим развитием и 
ростом влияния мон-ря (Χρυσοχοΐ
δης. Σ. 62). В значительной степени 
это связано с увеличением земель
ных владений В. Если учесть, что в 
XVII в. во мн. афонских мон-рях 
наблюдались экономический спад 
и запустение (Ксенофонт, Русик, 
Кастамонит и др.), то на этом фоне 
положение В. и нек-рых др. обите
лей (Иверский и Хиландарскии 
мон-ри, Дионисиат) можно назвать 
процветающим. 

Несмотря на попытки Патриархов 
Иеремии II К-польского и Силь
вестра Александрийского (1574/75), 
в В. и в большинстве афонских оби
телей в XVII в. утверждается идио-
ритмия. На протяжении XVII в. 
главным адм. лицом мон-ря являл
ся дикей. Постепенно существенные 
полномочия оказались сосредото
чены в руках скевофилакса, к-рый 
к концу столетия кроме хранения 
сокровищ и реликвий приобрел ши
рокие адм. функции. Титул игумена 
давался на короткий срок и не сопро
вождался реальной властью (Χρυ
σοχοΐδης. Σ. 65). 

Относительно числа насельников 
сохранились разноречивые сведе
ния: в 1677 г. Иосиф Георгиринис, 
митр. Самоса, упоминает о 300 мо
нахах, а англ. путешественник Дж. 
Кавел в том же году — о 350 (Фо-
muh. С. 99). 

В первые десятилетия XVII в. в В. 
поселился приехавший с Запада уче
ный иеродиак. Симеон (Синесиос) 
Эланикос, владелец б-ки рукопис
ных и печатных книг, писатель и пе
реписчик рукописей. В 1664 г. ва-
топедским иеродиак. Акакием была 

составлена краткая повесть об этом 
мон-ре. 

В. в 1619 г. Трапезундским митро
политом был подарен небольшой 
мон-рь (монидрион) св. Григория 
Нисского в Трапезунде, в 1626 г. 
Белградским митр. Серафимом — мо
нидрион в Белграде, в 1635 г. К-поль
ским Патриархом Кириллом II Кон-
тарисом — мон-рь Успения Пресв. 
Богородицы (Панагия ту Мавру-
Молу) близ К-поля (переданный че
рез 2 года Кириллом I Лукарисом 
Иверскому мон-рю), с 1654 г.— ряд 
имений в Мудании (Χρυσοχοΐδης. 
Σ. 64; Παπάγγελος. Σ. 88). Однако 
экономическое положение не всегда 
было стабильным из-за проблем, со
здаваемых тур. властями. В 1610 г. 
В. почти на столетие утратил кел-
лии в обл. Стумбос на Св. Горе по 
причине задолженности 81 тыс. аспр 
сидирокавсийскому are. В 1615 г. 
мон-рь потерпел убыток в 10 тыс. 
аспр из-за вмешательства османско
го высокопоставленного чиновника. 
В 1651 г. из-за долга в 1260 грошей 
В. утратил половину подворья в 
Кодзиносе на Лемносе. В 1694 г. по 
неизвестной причине мон-рь нахо
дился в столь трудном положении, 
что Великое святогорское собрание 
решило простить ему долг в 400 гро
шей (Χρυσοχοΐδης. Σ. 65). 

Особую роль с XVII в. в эконо
мике В. играют его придунайские 
подворья, предоставленные молдав. 
правителями и вельможами. Первое 
большое подворье, переданное В.,— 
мон-рь Голия в Яссах, пожертвован
ный Анной, вдовой вел. логофета 
Иоанна Голия. Этот вклад был заве
рен в 1606 г. Молдавским митр. Фео-
досием Барбовским и господарем 

Кафоликон мон-ря Пречиста в Галаце. 
Румыния. 1646 г. 
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Иеремией Могилой. Затем В. были 
подарены мон-ри св. Николая и Па
нагии в Орашул-де-Флоч (ранее 
1628 и ранее 1630), вмч. Димитрия 
в Галаце (40-е гг. XVII в., господарем 
Василием Лупу), Пречиста в Галаце 
(1646, купцом Феодором), Бэрбой в 
Яссах (1669, семейством Стурдза), 
Мира (1689, господарем Константи
ном Кантемиром) и скит Грэждени 
близ Бырлада (1689) (Μαρινέσκου. 
Р. 89-95; Pàltànea. P. 212-213). 

В 1649 г. жена молдав. господаря 
Василия Лупу Екатерина получила 
исцеление от посланной из В. главы 
свт. Иоанна Златоуста. Валашский 
господарь, мч. Константин Брынко-
вяну утвердил ежегодное пожертво
вание на В. в 21 тыс. аспр. 

Значение этих владений было на
столько велико, что начиная с сер. 
XVII в. их игумены и позднее гене
ральные эпитропы избирались не из 
иеромонахов, а из архиереев, руко
полагаемых для этого в титулярные 
епископы или митрополиты. Так, в 
1670 г. Григорий, ватопедский про-
игум. и игум. мон-ря Голия, был ру-

ложенный серебром, 40 соболей, 
камку и 15 рублей» (Сношения Рос
сии с Востоком. Ч. 2. С. 9-12). Игум. 
Никодим решил остаться в России, 
в 1628 г. он был поставлен игум. Уг
решского Никольского мон-ря, но 
в 1635 г. по его просьбе был отпущен 
обратно на Афон (Каптерев. С. 164). 
Приехавшие в 1625 г. в Москву ва-
топедские архимандриты Игнатий и 
Григорий с келарем и старцами при
везли мозаичную икону Спасителя, 
мощи сщмч. Киприана и мц. Иусти
ны, правую руку (по запястье) мц. 
Татианы. В. получил 100 р. от царя 
Михаила Феодоровича и 100 р. от 
Патриарха Филарета, а также жало
ванную грамоту (11 янв. 1626), раз
решавшую ватопедским монахам 
приход за милостыней каждый 4-й 
год (Сношения России с Востоком. 
Ч. 2. С. 27-28; Бантыш-Каменский. 
С. 48; Фонкич. С. 91-92). Это пра
вило строго соблюдалось, поэтому 
прибывшему в 1628 г. в Путивль ва-
топедскому архим. Парфению было 
отказано в милостыне и выданы 
только деньги на обратную дорогу 

(Сношения России с 
Востоком. Ч. 2. С. 62). 
В том же году архим. 
Макарий из афонского 
скита вмч. Димитрия, 

^ЕУ-> зависимого от В., по-

\ дарил государю чудо-

Кафоликон мон-ря Голия 
в Яссах. Румыния 

* * % * * * # * • « * -

коположен во митрополита Лаоди-
кийского и получил должность ге
нерального эпитропа всех владений. 
В 1678 г. на его средства в В. был 
построен и расписан параклис во 
имя Богородицы Парамифии (От
рада или Утешение). В 1683 г. клад
бищенская ц. св. Апостолов была во^ 
зобновлена и расписана на средства 
ватопедского скевофилакса Хрис
тофора. 

Др. источником ресурсов мон-ря 
являлись пожертвования москов
ских государей. В 1623 г. в Москву 
прибыл ватопедский игум. Нико
дим с мощами прп. Михаила, еп. 
Синадского, и вмч. Прокопия. В от
вет Московский Патриарх Филарет 
подарил ему «образ Спасителя, об-

творное полотенце вмч. 
Димитрия {Каптерев. 
С. 99). 

Во время вторичного 
приезда архим. Игна
тия в 1629 г. речь за

шла о принесении на нек-рое время 
в Москву для поклонения ватопед-
ской святыни — Креста, сделанного 
имп. Константином Великим по об
разу креста, к-рый явился на небе, 
знаменуя его победу над Максен-
цием. По преданию, он был подарен 
мон-рю имп. Феодосией I Великим. 
Однако, несмотря на посланную 
К-польскому Патриарху Кириллу I 
Лукарису царскую грамоту, эта 
просьба осталась без ответа {Капте
рев. С. 63-64; Фонкич. С. 90-91). 

В Россию для сбора пожертвова
ний из В. приезжали архимандриты 
Феофан (1640), Феодосии (1646), 
Роман (1649). В 1646 г. царем Алек
сеем Михайловичем была выдана 
новая жалованная грамота ватопед

ским монахам {Бантыш-Каменский. 
С. 89). В окт. 1653 г. Патриархом 
Никоном на Афон был отправлен 
Арсений (Суханов) с целью приоб
ретения древних греч. и слав, ру
кописей, необходимых для исправ
ления рус. богослужебных книг. 
Из отобранных им 498 рукописей 
и книг 64 происходили из В. 

Прибывший в 1652 г. в Москву 
архим. Дамаскин нуждался в значи
тельной сумме денег (2 тыс. р.) для 
обновления росписи монастырского 
собора. Между ним и царем Алек
сеем Михайловичем была достигну
та договоренность о привозе в Мос
кву для поклонения Креста имп. 
Константина и главы свт. Иоанна 
Златоуста. Реликвии были приве-

Реликварий с честной главой 
свт. Иоанна Златоуста (Ватопед) 

зены в 1655 г., однако в нарушение 
обещания они были оставлены в 
Москве «лет на двадцать» {Капте
рев. С. 65-67; Фонкич. С. 92-94). На 
протяжении 3 десятилетий ватопед-
ские монахи пытались вернуть свя
тыни обратно. Архим. Макарий в 
1657 г. не был допущен в столицу 
и получил милостыню в Путивле 
{Бантыш-Каменский. С. 124). Когда 
экклисиарх Лука в составе большой 
афонской делегации все-таки достиг 
Москвы (1665) и поднял вопрос о 
возвращении реликвий, Алексей 
Михайлович вручил ему 1 тыс. р. и 
послание на Афон, в к-ром говори
лось, что таким святыням не следу
ет пребывать под властью бусурман 
и поэтому они не будут отосланы 
назад. Сопровождавший Луку ке
ларь Кирилл, проявивший неуступ
чивость и требовавший возвраще
ния святыни, был сослан на Соловки, 
откуда в 1675 г. переведен в Чудов 
мон-рь и только в 1683 г. отпущен на 
Афон {Фонкич. С. 95). В 1683 г. в 
Москву для возврата реликвий был 
послан архим. Дометиан, получив
ший от царей Иоанна V и Петра I 
пожертвования и новую жалован
ную грамоту, где говорилось, что 
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Крест и глава были привезены в 
Россию на сохранение «от насилия 
агарянского» и устанавливалась 
особая выплата за эти святыни по 
500 р. в каждый приезд (Каптерев. 
С. 70-71; Фонкич. С. 96-97). 

Когда в 1688 г. в Москве появил
ся архим. Косма, имевший при себе 
грамоты о разного рода материаль
ной помощи В., никаких требований 
о возврате реликвий в этих доку
ментах уже не содержалось (Фон
кич. С. 96). В 1694 г. ватопедскому 
келарю Симеону и 2 др. старцам от
пущено 500 р. «ради святынь» (Бан-
тыш-Каменский. С. 209). 

Афонскими монахами для успо
коения паломников была сложена 
легенда, что в Москву вместо главы 
свт. Иоанна Златоуста была посла
на глава свт. Андрея Критского. Од
нако еще в 1709 г. в перечне ватопед-
ских святынь значилась глава свт. 
Андрея Критского и не упоминалась 
глава свт. Иоанна Златоуста (Иппо
лит (Вишенский). С. 111). Версия о 
замене нашла отражение в печатных 
проскинитариях В. Однако в откро
венных разговорах ватопедцы это 
отрицали (Григорович-Барский В. 
Второе посещение. С. 199-200). Во
прос о святынях остается открытым, 
т. к. в наст, время 2 реликвии почи
таются как глава свт. Иоанна Злато
уста, одна — в В. (с нетленным 
ухом), др.— в Богоявленском собо
ре в Москве, куда она была в 1988 г. 
передана из Музея Московского 
Кремля. Крест, к-рый предание свя
зывало с Константином Великим, 
хранился в Успенском соборе в 
Кремле и был похищен во время 
взятия Москвы Наполеоном. Среди 
реликвий В. известны неск. крестов, 
содержащих частицу Честного Дре
ва Господня (Ипполит (Вишенский). 
С. 111). Отвезенный в Москву крест 
по своим размерам (30x18 см) от
личался от находящегося теперь в В. 
Креста имп. Константина (106x57 см), 
к-рый является вкладом деспота Анд
роника Палеолога (Фонкич. С. 96-97). 

XVIII в. На протяжении 1-й пол. 
XVIII в. численность насельников 
мон-ря значительно сократилась. По 
сообщению иером. Ипполита (Ви-
шенского), посетившего В. в 1709 г., 
там проживало 150 монахов (Иппо
лит (Вишенский). С. 111); в 1744 г. 
В. Г. Григорович-Барский застал в 
нем только 60 монахов, а сама «оби
тель тогда под долгом обреташася 
немалым» (Григорович-Барский В. 
Второе посещение. С. 210). Тяжелые 

экономические последствия имели 
случайные убийства османских са
новников на территории мон-ря в 
1745 и 1761 гг. (Gasparis. Р. 14, 21; 
Μαμαλάκης. Σ. 288-289). В 1764 г. на 
Афоне помимо др. податей впервые 
был введен подушный налог (ха-
радж) в 7500 пиастров ежегодно. 

Ок. 1740 г. система управления 
мон-ря изменилась и стала более 
коллегиальной. Адм. власть пере
шла к эпитропии из 3 человек (ске-
вофилакса и 2 проигуменов), из
бираемых пожизненно. Они вместе 
принимали важнейшие решения и 
занимались хозяйственными вопро
сами (Χρυσοχοΐδης. Σ. 65). 

В 1748-1749 гг. при В. была орга
низована духовная школа — Афон
ская академия (Афониада). Среди 
первых ее преподавателей были прп. 
Неофит Кавсокаливит, Евгений 

(Булгарис), прп. Афанасий Парос
ский, а среди учеников (воспитанни
ков) — равноап. Косма Этолийский 
(см. разд. «Афониада» в ст. Афон). 

За счет дарений увеличились зе
мельные владения В. в Элладе и 
на островах Эгейского м. В 1758 г. 
прихожане храма св. Димитрия Но
вого в Афицах передали В. параклис 
св. Кириакии, в 1761 г. митр. Ме-
семврийский Анфим — небольшой 
мон-рь св. Николая в своей епархии, 
в 1789 г. старосты из Афусии в Про
понтиде — полуразрушенный мон-рь 
св. Георгия (или Иоанна Предтечи). 
В 1757 г. ватопедские монахи осно
вали подворье в Магуле, вблизи 
Арты, в 1772 г.— на о-ве Самос, где 
построили храм в честь Благове
щения. В кон. XVIII в. приобрели 
участок близ Каламаты (п-ов Пело
поннес) (Χρυσοχοΐδης. Σ. 64; Παπάγ-
γελος. Σ. 85-88). 

К значительным придунайским 
владениям В. прибавились новые: 
мон-ри Пречиста в Фокшани, заве
щанный воеводой Николаем Мав-

рокордатом (1709-1715), и Рэки-
тоаса, подаренный Иордакисом Кан-
такузином и Феодором Паладисом 
(1729), а также скиты Провица (до 
1704), Крайница, близ Текуча (1756), 
и Фэтэчуни (1784) (Μαρινέσκου. 
Р. 95-96). С 1768 г. генеральный 
эпитроп придунайских метохов ру
кополагался с титулом митрополи
та Иринопольского и Ватопедского. 
От Иринопольского митр. Софро-
ния значительную денежную по
мощь получили школа Афониада 
(1784)и В. (1786). 

В 1735 г., согласно установленным 
в России имп. Анной Иоанновной 
«палестинским штатам», подтверж
денным в 1742 г., В. полагалась вы
плата «на каждый год по 100 рублев, 
а на 5 лет 500 рублев». Эта сумма во 
много раз превосходила пожертво
вания на др. афонские мон-ри (напр., 

Великой Лавре полага
лась выплата по 35 р. в 
год) (Каптерев. С. 71, 
134-135). 

В XVIII в. мн. строи
тельные и реставра-

Афониада. Вид сверху 

ционные работы были 
произведены по ини
циативе 2 одноимен
ных ватопедских ске-
вофилаксов: Филофея 
с о-ва Парос (пере

стройка башни св. Онуфрия, гости
ницы (1708) и др.) и Филофея из 
Мудании в М. Азии (сооружение 
грандиозной трапезной (1785), фон
тана с питьевой водой, параклиса 
ап. Андрея (1788)). На средства 
Патриархов Киприана К-польского 
(1708-1710) и Герасима II Алексан
дрийского (1689-1710), ушедших 
на покой и поселившихся в В., был 
отремонтирован монастырский ком
плекс и построены новые здания. 
В «Проскинитарии» Иоанна Ком-
нина (1701) говорится, что «Вато-
пед в своих башнях держит великия 
и дивныя пушки» (Порфирий (Ус
пенский), en. Ч. 3/2. С. 301-302). 
В 1766 г. К-польским Патриархом 
Серафимом II, жившим на покое на 
Афоне, на месте келлии св. Антония 
была основана келлия Серай с ц. ап. 
Андрея (впосл. Андреевский скит). 
В 1788-1798 гг. в северо-зап. углу 
мон-ря построен и расписан пара
клис во имя ап. Андрея (на средства 
Герасима, митр. Драмы, прежде 
ватопедского инока), а в 1794 г.— 



параклис в честь Пояса Пресв. Бо
городицы (Феофилом Созополи-
том). 

В сер. XVIII в. ватопедский скит 
св. Димитрия стал одним из центров 
движения колливадов (см. ст. Димит
рия великомученика скит). В 1756 г. 
в нем поселился Дионисий из Сья-
тисты, немного позднее там нашел 
прибежище мон. Иерофей и его уче
ники. Составленный в В. в 1759 г. 
устав этого скита косвенно свиде
тельствует, что В. благосклонно от
носился к проживанию там гони
мых колливадов {Χρυσοχοΐδης. Σ. 66). 

XIX - нач. XX в. С нач. XIX в. 
число братии снова увеличилось: по 
переписи 1808 г., в В. проживало 234 
монаха ( 'Αλέξανδρος Λαυριώτης. 1963. 
Σ. 260; idem. 1966. T. 1. Σ. 25), а не
задолго до восстания 1821 г., соглас
но болг. хронике, составленной мо
нахами Никифором и Иерофеем,— 
400 монахов в В. и 60 — в скиту св. 
Димитрия {Krastanov. P. 96-97). 

В нач. XIX в. В. переживал период 
процветания благодаря значитель
ным доходам, получаемым от своих 
владений. В 1808 г. приобретен не
большой мон-рь св. Георгия в Вул-
гаро на о-ве Тасос, а в 1815 г.— храм 
св. Андрея в Арте (Παπάγγελος. Σ. 88). 

В янв. 1821 г. братия В. приняла 
решение вернуться к общежитель
ному устройству мон-ря. Однако 
это не удалось осуществить из-за 
трагических событий, связанных с 
поражением национально-освобо
дительного движения 20-х гг. XIX в. 
в Сев. Греции. 

Во время Греческого восстания 
(1821) часть афонских монахов при
соединилась к македонскому по
встанческому отряду Эммануила 
Папаса. Ватопедская пристань на 
о-ве Амулиани служила главной га
ванью для кораблей восставших. 
Афон был оккупирован тур. армией, 
на мон-ри наложена огромная кон
трибуция (3300 пунгия = 1750 тыс. 
грошей), вдвое увеличен прежний 
налог, а святогорские игумены от
правлены в К-поль в качестве за
ложников. Важную роль в событиях 
тех лет на Афоне сыграл ватопед
ский архим. и врач Косма (Μαμα-
λάκης. Σ. 515, 552-553). Тур. гарни
зоны оставались в афонских мон-рях 
до 1830 г., и это время стало для Св. 
Горы настоящим бедствием: захват
чики пытали и убивали монахов, 
грабили мон-ри и храмы. Мн. обите
ли опустели, и сократилась числен
ность монахов. Огромные убытки 

понесли владения В. в Халкидике, 
были утрачены ватопедские по
дворья Богородицы Одигитрии в 
Серрах и св. Феодоров в Порто-Ла
гос, владения на Лемносе (в Муд-
росе и Кодзиносе), мон-рь в Белгра
де и др. Были проданы мн. реликвии 
из ризницы В. На десятилетие за
мерло строительство. 

В 1822 г. отправленный на Крит 
ватопедский инок прмч. Дионисий 
отказался отречься от правосл. веры 
и был замучен турками. Ватопед
ский эконом прп. Иоаким (прозван
ный Папулакис), посланный в 1821 г. 
к восставшим на Пелопоннес, остал
ся на освобожденной части Греции 
и затем долгие годы подвизался на 
о-ве Итака {Μαρτζέλος. Σ. 112-113). 

После периода оккупации мон-рь 
быстро возродился. По словам 
В. И. Григоровича, посетившего В. 
в 1844 г., «в настоящее время этот 
идиоритм превосходит своими до
ходами все прочие и почитается 
прибежищем зажиточных монахов. 
Он менее прочих пострадал во вре
мя греческой войны, следствием 
к-рой было запустение Святыя Го
ры» {Григорович. Очерк. С. 58). 

В 1837 г. в В. подвизалось свыше 
300 монахов (по свидетельству англ. 
дипломата Р. Керзона). Затем число 
насельников значительно возросло 
за счет заселения ватопедской кел-
лии Серай рус. монахами (1841). 
В 1849 г. келлия была преобразо
вана в скит (см. ст. Андрея апосто
ла скит). Согласно офиц. переписи 
1885 г., в В. проживало 214 монахов 
и 30 послушников, в скиту св. Ди
митрия — 38 монахов и 3 послуш
ника, в келлиях — 54 монаха и 10 
послушников, а в Андреевском ски
ту — 150 рус. монахов и 18 послуш
ников. В 1903 г. общее число мона
хов составило 966 человек, из к-рых 
369 чел.— греки, 570 — русские. 
Рус. монахами были заселены при
писанные к В. молдавские келлии 
мч. Марина (в 1875), св. Иоанна 
Предтечи (в 1894) и Живоносного 
Источника (в 1906). 

Во 2-й пол. XIX в. состояние 
мон-ря оставалось благополучным, 
несмотря на экономические пробле
мы, связанные с отчуждением вла
дений. В 1863 г. румын, правитель
ством были конфискованы все по
дворья В. в Молдове, а спустя деся
тилетие греч. монахи были удалены 
из Бессарабии, входившей в состав 
России, что вызвало острое недо
вольство и осложнение отношений 

с рус. монахами на Афоне {Дмит
риевский. С. 167-168). Однако рус. 
правительство, взявшее на себя 
управление этими подворьями, про
должало до начала первой мировой 
войны выплачивать В. 2/5 от доходов 
этих владений. 

В 1858 г. было конфисковано по
дворье В. в Афинах {Παπάγγελος. 
Σ. 85). Новые земельные владения 
в тот период практически не приоб
ретались. Исключением являлась 
покупка в 1905 г. большого подворья 
Суфлари в Каламарии (пригород 
Фессалоники). 

Монастырские строения рекон
струировались после пожаров 1854 
и 1882 гг. Построена новая большая 
больница (1859), сооружены парад
ный въезд в мон-рь (1858, на сред
ства архим. Иоанникия Киприота) и 
величественное здание ватопедско-
го представительства в Карее (1882). 
В 1890 г. был построен новый ак
ведук. Строительная деятельность 
кон. XIX в. связана с именем эпит-
ропа проигум. Хрисанфа из Имбро-
са (сооружение в 1894-1895 новых 
внутренних ворот, синодикона, кух
ни и пекарни, перестройка монас
тырских корпусов и гостиницы). 

Строительные работы велись так
же на подворьях. Так, было отстрое
но подворье на о-ве Амулиани: храм 
(1865), пристань(1876, 1902)и мо
настырские корпуса (нач. XX в.). 
В 1884 г. восстановлен принадлежа
щий В. мон-рь св. Георгия в Афусии 
(Пропонтиде) и т. д. {Παπάγγελος. 
Σ. 83-84, 88). 

В 1840 г. ватопедскими монахами 
во время ремонта усыпальницы 
были обретены благоуханные мощи 
неизвестного инока с иконой в окос
теневших руках. От мощей начались 
исцеления. Братия В. решила дать 
ему, с благословения К-польского 
Патриарха, символическое имя Ев-

Реликварий с честной главой 
прп. Евдокима Новоявленного 
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докима, т. е. «славный, прославлен
ный». С тех пор он чествуется на 
Афоне как прп. Евдоким Новояв
ленный (Μοφτζέλος. Σ. 112). В 1876— 
1881 гг. в В. подвизался знаменитый 
старец Даниил Катунакийский 
(f 1929) (Херувим (Карамбелас), 
архим. С. 191-194). 

В. играл большую роль в культур
ном развитии молодого Греческого 
гос-ва. В мон-ре еще до 70-х гг. XIX в. 
начала действовать школа, в 1885 г. 
она насчитывала 15 учеников (гл. обр. 
молодых монахов). Ватопедский 
архим. Анания оказывал значитель
ную денежную помощь Афинскому 
ун-ту (1859, 1866). Он был инициа
тором и спонсором В. при создании 
Великой школы нации (1875). Трая-
нопольский еп. Иаков, генеральный 
эпитроп румын, подворий, пожерт
вовал на учебные заведения Гречес
кого королевства 2 тыс. золотых но-
мисм. В 1880 г. ватопедские монахи 
передали Свящ. Киноту 150 тур. лир 
для возобновления деятельности 
Афониады. С 1902 г. В. стал оказы
вать ежегодную денежную помощь 
Богословской школе на о-ве Халки 
из средств, завещанных ватопед-
ским архим. Ананией. В 1903 г. В. 
выделил деньги на основание шко
лы языков в К-поле (Χρυσοχοΐδης. 
Σ. 68-69). 

Современный период (1912-
2004). В 1912 г. в результате осво
бождения Сев. Греции Афон стал 
частью Греческого гос-ва. Для при
ема кор. Греции Константина (1913) 
ватопедскими монахами был изго
товлен ковер длиной 700 м (от при
стани до соборного храма). В 1917 г. 
после пожара в Фессалонике В. вы
делил на восстановление города 
сумму в 50 тыс. золотых франков. 
В том же году мон-рь пожертвовал 

Интерьер кафоликона 
Ватопедского мон-ря 
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франц. Красному Кресту 20 тыс. 
драхм. 

В.— единственный из афонских 
мон-рей, перешедший в 20-х гг. XX в. 
на новый стиль (Μαμαλάκης. Σ. 537). 
Посетивший в 1927 г. Афон рус. пи
сатель Б. К. Зайцев охарактеризовал 
B. как «очень культурный и ученый 
монастырь», в к-ром «монахи счи
таются самыми образованными, бо
лее других изысканны и утончены», 
однако отметил чрезмерный ком
форт (единственная тогда электри
фицированная афонская обитель) и 
близость европ. цивилизации (Зай
цев Б. К. Сочинения. М., 1993. Т. 2. 
C. 256-259). 

В 20-х гг. принадлежащие В. зем
ли в Халкидике были уступлены и 
заселены беженцами из М. Азии 
(Παπάγγελος. Σ. 82-85). К 1930 г. от 
обширных владений В. остались 
только незначительные подворья 
на о-ве Самос и близ Каламаты, 
а также лесной участок Агиос-Фо-
кас близ Ормилии. 

В июне 1930 г. в стенах мон-ря 
проходила работа Всеправославно-
го собрания под председательством 
митр. Ираклийского Филарета (Ва-
фидиса). В 1931 г. в В. с офиц. ви
зитом прибыл премьер-министр 
Греции Э. Венизелос. 

Годы второй мировой войны и 
последовавшие за ними десятиле
тия были временем упадка афон
ских мон-рей. Если в 1912 г. в В. 
подвизалось 318 монахов (не считая 
насельников скита св. Андрея), а 
в 1928 г. число иноков достигло 
485 чел. (вместе со скитами), то за
тем их численность неуклонно со
кращается: в 1961 г.— 127, в 1974 г.— 
до 70 чел. (большинство из них жи
ли в скитах и келлиях). Во время по
жара 1966 г. пострадала часть мона
стырских построек. 

В июне 1963 г., во время праздно
вания тысячелетия Св. Горы, В. по
сетили К-польский Патриарх Афи-
нагор I, кор. Греции Павел I, пред
ставители др. правосл. Церквей, 
в т. ч. делегация РПЦ. Глава рус. де
легации митр. Никодим (Ротов) со
вершил в Андреевском скиту ве
чернее богослужение (Варфоломей 
(Гондаровский), en. С. 11-14). После 
этого юбилея началось возвращение 
мн. мон-рей к общежительному 
устройству. В 1960 г. особножи-
тельными оставались 9 афонских 
мон-рей; с 1992 г. все мон-ри явля
ются общежительными. 

О. В. Л. 

Возрождение монастыря нача
лось под рук. старца Иосифа Спи-
леота (Пещерника), ученика афон
ского старца Иосифа Исихаста 
(Молчальника) (f 1959). В 1987 г. 
братство Благовещенской келлии 
Нового Скита, старцем к-рой являл
ся Иосиф Спилеот, переселилось 

Старец Иосиф Спилеот 
(Пещерник) 

в В. Мон-рь находился в упадке, его 
малочисленная братия в основном 
преклонного возраста жила по пра
вилам идиоритмии, не имея ни 
ежедневного общего богослужения, 
ни общей трапезы. В 1989-1990 гг. 
было принято решение о преобра
зовании мон-ря в общежительный, 
что повлекло за собой существен
ные изменения в монастырской жиз
ни. Иером. Ефрем, ученик старца 
Иосифа Спилеота, был единогласно 
избран игуменом (интронизация 
29 апр. 1990). В мон-ре были начаты 
восстановительные и реставрацион
ные работы. 

Старец Иосиф Спилеот (в наст, 
время его чаще называют Иосиф 
Ватопедский) живет на покое в кел
лии рядом с В. и продолжает духов
но наставлять братию. Он является 
автором 14 книг по правосл. аске-
тике, одна из них — жизнеописание 
Иосифа Исихаста — переведена 
на рус. язык (Иосиф, мон. Старец 
Иосиф Исихаст. Серг. П., 2000). 
Дважды в неделю проводятся общие 
собрания братии мон-ря, на к-рых 
старец Иосиф говорит поучение. 

За неск. лет В. превратился в один 
из самых многочисленных по коли
честву иноков афонских мон-рей 
(ок. 90 чел. вместе с послушниками). 
Половину братии составляют гре
ки-киприоты, значительное число — 
элладские греки. Также среди на
сельников есть 12 румын, 6 ав
стралийцев (греч. происхождения), 
1 француз, 1 американец, 1 брази-
лиец, 1 серб и 1 русский. В одной из 
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ватопедских келлий живет болга
рин-иеромонах. В келлий Колицу 
подвизается румын, старец Диони
сий Слепой. Хор В. считается одним 
из лучших на Афоне. 

Обновленный В. является при
тягательным духовным центром 
для христиан др. вероисповеданий. 
В последние годы эту обитель не
однократно посещал наследник 
брит, престола принц Чарлз. В мае 
2003 г. он участвовал в открытии 
ц. прп. Евдокима Новоявленного, 
отреставрированной на средства 
об-ва «Друзья Горы Афон», одним 
из спонсоров к-рого является принц. 

В 2003 г. началось возрождение 
деятельности ватопедского подворья 
в Порто-Лагосе. 

Значительным вкладом в изу
чение истории мон-ря стал выход 
в свет двухтомного издания, посвя
щенного В. ('Ιερά Μεγίστη Μονή 
Βατοπαιδίου. Παράδοση, ιστορία, 
τέχνη. "Αγιον "Ορος, 1996), и Ватопед
ских актов (Actes de Vatopédi. P., 
2001. T. 1). В. принял активное учас
тие в выставке «Сокровища Св. Го
ры», проходившей в Фессалонике в 
1997 г. (50 древнейших экспонатов 
из общего числа 597). 

В 1993 г. с избранием игуменом 
кипрского мон-ря Махерас ватопед
ского инока Афанасия эта обитель 
была преобразована в киновию по 
подобию В. По инициативе игум. 
Афанасия (ныне митр. Лимасоль-
ский) с Афона был привезен список 
чудотворной ватопедскои иконы 
Божией Матери Парамифия («От
рада или Утешение»). 

Из Нового Скита старцем Иоси
фом была принесена чудотворная 
икона Божией Матери Пантанасса 
(«Всецарица»), имеющая благодать 
исцеления от раковых заболеваний, 
и в В. с особенной силой проявилась 
ее цельбоносность. Слава о ней рас
пространилась по всей Греции. 

Икона Божией Матери 
Пантанасса. XVII в. 

По благословению ватопедского 
игум. Ефрема в 1995 г. в Москву с 
Афона по просьбе Общины мило
сердия прав. Иоанна Кронштадт
ского при детском Онкологическом 
центре был принесен список иконы 
Божией Матери «Всецарица». В Мо
скве от иконы произошли исцеле
ния, она стала мироточить. Чудо
творный образ был передан в храм 
Всех святых, что в Красном селе. 
Перед иконой служатся молебны, во 
время к-рых освящается елей для 
исцелений недугов. Первый перевод 
Акафиста Божией Матери «Всеца
рица» был выполнен в 1995 г. по 
благословению В. для Общины ми
лосердия часовни «Всецарица» при 
детском отд-нии Онкологического 
центра. Чудотворный образ регу
лярно приносят в центр, где служат
ся молебны. 

В июле 1997 г. в связи с прослав
лением прп. Максима Грека состо
ялся визит в Россию ватопедского 
архим. Ефрема. Привезенный им 
список чудотворной иконы «Всеца
рица» был передан в Новоспасский 

мон-рь. Ответный дар 
РПЦ — ковчег с части
цей мощей прп. Мак
сима Грека — святого, 
соединившего историю 
В. с историей России. 

Подворье в Порто-Лагосе. 
Вид сверху 

Недавно в В. в честь 
прп. Максима Грека 
был освящен параклис, 
где в будние дни часто 
совершается литургия. 

В июле 2002 г. архим. Ефрем по
сетил Москву, Троице-Сергиеву 
лавру, С.-Петербург, Псково-Печер-
ский мон-рь и Валаам. В дар Вала
амской обители архим. Ефрем при
вез др. список иконы Божией Ма
тери «Всецарица» и частицу мощей 
чтимого подвижника старца Иоси
фа Исихаста. 

В 2003 г. по просьбе митр. Одес
ского и Измаильского Агафангела 
в В. был специально сделан список 
иконы «Всецарица» для воздвигае
мого в Одессе храма в честь этой 
иконы. В сент. 2003 г. он был тор
жественно перенесен в Одессу, от
куда с ним были совершены крест
ные ходы в Киев и др. города Укра
ины. 

В 2004 г. готовится визит в Рос
сию ватопедского игум. Ефрема. 
В Москву будет привезен список чу
дотворного образа Божией Матери 
«Отрада или Утешение» для храма 
при Боткинской больнице, посвя
щенного этой иконе. 

Послушник Алексий (Гавриков) 
Ист.: Муравьев А. Н. Сношения России с Вос
током ио делам церковным. СПб., 1858. Ч. 1; 
1860. Ч. 2; Ипполит (Вишенский), иером. 
Пелгримация или путешественник... в Свя
той град Иерусалим. М, 1877; Сказание о Св. 
Афонской Горе игумена рус. Пантелеймо-
нова мон-ря Иоакима и иных святогорских 
старцев / Сообщ. архим. Леонид (Кавелин). 
СПб., 1882. (ПДП; Т. 30); 'Αλέξανδρος Λαυ-
ριώτης (Λαζαρίδης), μον. 'Ανέκδοτα σιγίλλια // 
'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια. 1892/1893. Τ. 12; 
Meyer Ph. Die Haupturkunden für die Ge
schichte der Athosklöster. Lpz., 1894; Три 
древних сказания о Св. горе Афонской и 
краткое описание Св. Горы, составленное в 
первое посещение оной Василием Барским 
(1725-1726). M., 18952; Афонский патерик. 
М, 1897, 2002". Ч. 1. С. 25, 52, 168-179, 259-
260; Ч. 2. С. 83, 152, 167-168, 212-218, 242, 
397, 458, 461-465; Regel W. Χρυσόβουλα και 
γράμματα της έν Άγίφ "Ορει 'Ιεράς και Σεβάσ
μιας Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου. СПб., 
1898; Actes de Chilandar / Publ. par L. Petit 
et B. Korablev// BB. 1911. T. 17. Прил. I—III; 
Λάμπρος Σ. Τα Πάτρια του 'Αγίου "Ορους // 
Νέος Έλληνομνήνων. 1912. Τ. 9. Σ. 209-244; 
Γούδας Μ. Βυζαντιακά έγγραφα τής έν "Αθω 
'Ιεράς Μονής τοΰ Βατοπεδίου / / ΕΕΒΣ. 1926. 
Τ. 3; 1927. Τ. 4; Laskaris M. Actes serbes de 
Vatopédi / / Bsl. 1935/1936. T. 6; Αλέξανδρος 
Λαυριώτης (Λαζαρίδης), μον. "Εγγραφα τοϋ 
'Αγίου Όρους τής Μεγάλης 'Ελληνικής 'Επα
ναστάσεως, 1821-1832. 'Αθήναι, 1966.T. ^Ac
tes de Kutlumus / Ed. P. Lemerle. P., 1945, 
19882. (ArAth; 2); Actes de Xéropotamou / Ed. 
J. Bompaire. P., 1964. (ArAth; 3); Синицына H. B. 
Послание Максима Грека Василию III об ус
тройстве афонских мон-рей (1518-1519 гг.) 
/ / ВВ. 1965. Т. 26. С. 128-136; Actes de Lavra. 
Pt. 1: Des origines à 1204 / Ed. P. Lemerle, 
A. Guillou, N. Svoronos, D. Papachryssanthou. 
P., 1970. (ArAth; 5); Actes d'Esphigménou / 
Ed. J. Lefort. P., 1973. (ArAth; 6); Actes du 
Prôtaton / Ed. D. Papachryssanthou. P., 1975. 
(ArAth; 7); Actes de Kastamonitou / Ed. 
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N. Oikonomidès. P., 1978. (ArAth; 9); Actes de 
Saint-Pantéléèmôn / Ed. P. Lemerle, G. Dag-
ron, S. Cirkovic. P., 1982. (ArAth; 12); Actes 
de Docheiariou / Ed. N. Oikonomidès. P., 1984. 
(ArAth; 13); Κομνηνός 7. Προσκυνητάριον τοΰ 
Αγίου Όρους τοΰ "Αθωνος. Καρυές, 19842; 
Actes d'Iviron. T. 1: Des origines au milieu du 
XIe siècle / Ed. J. Lefort, N. Oikonomidès, 
D. Papachryssanthou, avec la collab. d'H. Mé-
trévéli. P., 1985. T. 2: Du milieu du XIe siècle à 
1204. P., 1990 (ArAth; 14, 16); Actes de Xéno-
phon / Ed. D. Papachryssanthou. P., 1986. 
(ArAth; 15); Actes du Pantocrator / Ed. V. Kra-
vari. P., 1991. (ArAth; 17); Бантыш-Камен-
ский H. H. Реестры греч. делам моек, архива 
коллегии иностр. дел. М., 2001; Actes de Va-
topédi / Ed. J. Bompaire, J. Lefort, V. Kravari, 
Ch. Giros. P., 2001. T. 1. (ArAth; 21); Россия 
и греч. мир в XVI в. М„ 2004. Т. 1. 
Лит.; Григорович В. И. Очерк путешествия по 
Европейской Турции. Каз., 1848. С. 58-59, 
91-92; Муравьев А. Н. Письма с Востока 
(1849-1850 гг.); СПб., 1851. Ч. 1. С. 194-203; 
Порфирий (Успенский), en. История Афона. 
К., 1877. Ч. 1-3/1; СПб., 1892. Ч. 3/2; Григо
рович-Барский В. Первое посещение Св. 
Афонской горы. СПб., 1884; он же. Второе 
посещение Св. Афонской горы. СПб., 1887; 
Дмитриевский A.A. Русские на Афоне. СПб., 
1895; Σμιφνάκης Г. То "Αγιον "Ορος. 'Αθήναι, 
1903. Καρυαί, 19882; Каптерев Η. Φ. Харак
тер отношений России к православному Вос
току в XVI и XVII ст. Серг. П., 1914. С. 6 3 -
71, 99-100, 135, 164; Hofmann G. Athos e 
Roma / / OrChr. 1925. T. 19. V 2. P. 150-151; 
'Αλέξανδρος Λαυριώτης (Λαζοφίδης), μον. Το 
"Αγιον "Ορος μετά την όθωμανικήν κατάκτησιν 
/ / ΕΕΒΣ. 1963. Τ. 32; Варфоломей (Гондаров-
ский), en. Саратовский. Представители РПЦ 
на Святогорских торжествах / / ЖМП. 1963. 
№ 10. С. 11-Η;Πατρινέλης Χ. Γ. Βατοπεδίου, 
Μονή / / ©НЕ. Т. 3. Σ. 762-764; Μαμαλάκης Ι. П. 
То "Αγιον Όρος δια μέσου των αιώνων. Θεσ
σαλονίκη, 1972; Lowry Η. A Note on the Popu
lation and Status of the Athonite Monasteries 
under Ottoman Rule (ca. 1520) // Wiener 
Zschr. für die Kunde des Morgenlandes. 1981. 
T. 73; Nàsturel P. Le Mont Athos et les Rou
mains: Recherches sur leurs relations du mi
lieux du XIV siècle à 1654. R„ 1986. (OCA; 
227); Pältänea P. Vechi locasuri de cuit si viats 
bisericeascâ în sudul Moldovei pînâ în anul 
1864 / / Monumente istorice si izvoare crestine. 
Galati, 1987; Χρήστου Π. Το "Αγιον Όρος. 'Αθω
νική πολιτεία — ιστορία, τέχνη, ζωή. 'Αθήνα, 
1987; Mavromatis L. Note sur une grande pro
priété en Macédoine 1337-1338 / / Byz. 1987. 
T. 57. P. 74-92; Γάσπαρης Χ. 'Αρχείο Πρωτάτου 
/ / 'Αθωνικά Σύμμεικτα. 'Αθήνα, 1991; Παπα-
χρυσάνθου Δ. Ό αθωνικός μοναχισμός. 'Αρχές 
καί οργάνωση. Αθήνα, 1992; Kopah Д. Света 
Гора под ерпском влашЬу (1345-1371) // 
ЗРВИ. 1992. Т. 31; Krastanov T. From the Hi
story of the Athonite Monasteries in 1821 // 
Bulgarian Hist. Rev. 1994. T. 22. P. 96-97; 
Mount Athos and Byzantine Monasticism: 
Papers from the 28th Symp. of Byzant. Studies. 
Birmingham, 1994; Salakides G. Sultansurkun
den des Athos-Klosters Vatopedi aus der Zeit 
Bayezid II und Selim I. Thessal., 1995; Οίκονο-
μίδης Ν. Βυζαντινό Βατοπαίδι: μία μονή τής 
υψηλής αριστοκρατίας / / 'Ιερά Μεγίστη Μονή 
Βατοπαιδίου. Παράδοση, ιστορία, τέχνη. "Αγιον 
"Ορος, 1996. Τ. 1. Σ. 44-53; Χρυσοχοΐδης Κ. 'Από 
τήν 'Οθωμανική κατάκτηση ως τόν 20ό αιώνα 
/ / Ibid. Τ. 1. Σ. 54-71; Παπάγγελος Ι. Α. Τά 
μετόχια στην 'Ελλάδα, Μικρά Ασία, Βουλγαρία 
καί Σερβία / / Ibid. Τ. 1. Σ. 82-96; Μαρτζέλος Γ. 

Οι "Αγιοι τής Μονής / / Ibid. Τ. 1. Σ. 98-117; 
Παζαράς Θ. Ν. Ό τάφος των κτητόρων / / Ibid. 
Τ. 1. Σ. 180-182; Μαρινέσκου Φ. Τά μετόχια 
στην Ρουμανία // Ibid. Τ. 1. Σ. 89-96; Καδάς 
Σ. Το "Αγιον Όρος. Τά μοναστήρια καί οί θη
σαυροί τους. 'Αθήνα, 1997. Σ. 43-48; ФотиЬ, А. 
Света Гора и Хиландар у Османском царству 
XV-XVII вв. Београд, 2000; Живсуиновип М. 
Везе ерпских монаха и Ватопеда у време ос-
нивагьа ерпског манастира Хиландара / / 
Tpeha казивагьа о CBeTOj Гори. Београд, 2000. 
С. 15-25; МаксимовиЬ Jb. Српска власт и 
Света Гора према ватопедским хрисовул>ама 
Стефана Душана // Там же. С. 74-83; Ра-
ди% Р. Манастир Ватопед и Србща у XV веку 
/ / Там же. С. 84-99; Фонкич Б. Л. Чудотвор
ные иконы и священные реликвии христ. Во
стока в Москве в сер. XVII в. /У Очерки фео
дальной России. М., 2001. Вып. 5. С. 89-97; 
Provatakis Th. Mount Athos: History, Monu
ments, Tradition. Thessal., 2001. P. 53-59; Pav-
likianov C. The Medieval Aristocracy on Mount 
Athos. Sofia, 2001; Παυλικιάνωφ Κ. Σλάβοι 
μοναχοί στό "Αγιον Όρος από τόν ι' ώς τον ιζ' 
αίωνα. Θεσσαλονίκη, 2002; Херувим (Карам-
белас), архим. Современные старцы Горы 
Афон: Пер. с греч. М., 2002; Талалай М. Г. Рус
ский Афон: Путев, в ист. очерках. М., 2003. : 

Чудотворные иконы и мощи свя
тых. В В. находятся чудотворные 
иконы Божией Матери Виматарис-
са, Парамифия, Эсфагмени, Анти-
фонитрия, Элеовритисса, Пирово-
лифиса и Пантанасса. , ; 

Икона Божией Матери Вима-
тарисса (Βηματάρισσα, Κτητόρισσα, 
т. е. Алтарница или Ктиторская) на
звана так по месту ее нахождения' на 
синфроне (горнее седалище) в вйме 
(алтаре) соборного храма. По преда
нию, во время нападения на мон-рв 
арабов в X в. один из монахов по 
имени Савва спрятал икону вместе 
с Крестом ими. Константина в ко
лодце, к-рый находился под помос
том алтаря, и оставил рядом горя-

Икона Божией Матери Виматарисса 

щую свечу. Инок был схвачен и про
дан в рабство на Крит. В В. он смог 
вернуться только через 70 лет. Он 
поведал игумену мон-ря Николаю 
о месте, где была спрятана икона. 
Плита алтарного помоста была под
нята, и святыни обретены в колод
це невредимыми, а оставленная ино
ком свеча горящей. С тех пор в па
мять обретения иконы ватопедские 
монахи каждый понедельник за ве
черней служат молебен иконе Бо
жией Матери, а во вторник — торже
ственную литургию. Празднование 
ей совершается 21 янв. По др. пре
даниям, эта икона была обнаружена 
на месте спасения отрока — в купи
не (терновом кусте). «Повесть о Ва-
топедском мон-ре», содержащая 
сказание об иконе, стала известна на 
Руси не позднее 2-й пол. XV в. (т. к. 
вошла в состав одного из сборников 
книгописца Евфросина (РНБ. Кир.-
Белоз. Собр. № 22/1099) и получи
ла широкое распространение в неск. 
редакциях (Буланин. С. 227-229). 

Икона Божией Матери Пара
мифия (Παραμυθία, согласно слав, 
традиции переводится как «Отрада 
или Утешение», дословно означает 

Икона Божией Матери 
Парамифия. XIV е. 

увещание). Икона датируется 
XIV в., находится в параклисе, на
званном в ее честь. Прежде она ви
села в экзонартексе. Однажды игу
мен, передавая ключи привратнику, 
услышал от иконы голос, преду
преждавший, чтобы иноки не отво
ряли ворота, а поднялись бы на сте
ны и отразили нападение пиратов. 
Предупреждение прозвучало во 2-й 
раз. Когда игумен повернулся к ико
не, он увидел, что Младенец простер 



руку, чтобы заградить уста Богома
тери, но она, удерживая его руку, 
в 3-й раз повторила предупрежде
ние. Монахи поднялись на стены 
мон-ря и отразили нападение мор
ских разбойников, к-рые уже окру
жили мон-рь. После этого чуда 
изображение на иконе изменилось: 
лик Божией Матери повернут впра
во и она отклоняет от своих уст руку 
Младенца. Празднование иконе со
вершается 21 янв. 

Икона Божией Матери Эсфаг-
мени (Εσφαγμενη, τ. е. Закланная) 
(XIV в.) находится в параклисе вмч. 
Димитрия. Она была пронзена но
жом одним из монахов, оставлен
ным трапезарем без ужина. Из раны 
хлынула кровь, а монах ослеп и был 
разбит параличом. Через 3 года он 
получил исцеление от иконы и всю 
оставшуюся жизнь оплакивал свой 
грех. Когда через неск. лет после по
гребения его могилу вскрыли, то 
тело инока истлело, а рука, пронзив
шая икону, оставалась целой и чер
ной. В назидание она до сих пор хра
нится в соборном храме. 

Икона Божией Матери Анти-
фонитрия (Αντιφωνήτρια, т. е. Пред-
возвестительница) находится в пе
реходе между параклисом вмч. Ди
митрия и месониктиконом соборно
го храма. С ней связано следующее 
монастырское предание. Когда Афон 
посетила Плацидия, дочь ими. Фео
досия I Великого, она хотела войти 
в собор через небольшую боковую 
дверь. Открыв дверь, она услышала 
голос от иконы: «Стой, не иди далее: 
здесь нет места двум царицам» (Пор-
фирий (Успенский), en. Ч. 2. С. 83). 
Устрашившись, Плацидия покинула 
мон-рь и велела построить на этом 
месте на свои средства параклис 
во имя вмч. Димитрия. Иногда эту 
икону именуют также «Живоприят-
ная» (Вышний Покров над Афоном. 
С. 79-80). 

Икона Божией Матери Элеов-
ритисса (Ελοα,οβρύτις, т. е. Елеето-
чивая) находится в монастырской 
кладовой (дохиарной). Она принад
лежит к типу «Одигитрия» и дати
руется XIV в. Однажды, когда не
хватка масла в мон-ре была настоль
ко велика, что недоставало даже на 
нужды церкви, игумен, уповая на 
помощь Богородицы, послал дохиа-
ра (келаря) за последним сосудом, 
чтобы дать масло в пищу братии. 
Дохиар пребывал в смущении, т. к. 
хотел оставить это масло для лам
пад. Придя в кладовую, он обнару-

Икона Божией Матери 
Элеовритисса. XIV в. 

жил сосуд, наполненный маслом, 
к-рое переливалось через край и уже 
достигло двери. Икону также назы
вают «Дохиарисса». 

Икона Божией Матери Пирово-
лифиса (Πυροβοληθεΐσα, т. е. Про
стреленная) изображена в нише, над 
вратами. Когда в апр. 1822 г. в мон-рь 
вступил тур. гарнизон, один из вои
нов по имени Хусейн выстрелил в 
икону и пуля попала в правую руку 
Богородицы. После этого он лишил
ся рассудка и повесился на одной из 
олив перед входом в мон-рь. Турки, 
бывшие свидетелями самоубийства, 
увидели в этом Божие наказание и 
оставили его непогребенным как 
злодея. 

Икона Божией Матери Панта-
насса (Παντάνασσα, т. е. Всецарица), 
написанная в XVII в., принесена из 
Нового Скита и находится теперь на 
левом проскинитарии в соборном 
храме. Она прославилась многочис
ленными исцелениями больных ра
ковыми заболеваниями (см. разд. 
«Возрождение монастыря»). 

Мощи. В. обладает огромным ко
личеством мощей. Наиболее извест
ные реликвии: Крест ими. Констан-

Ковчег с частью Честного Пояса 
Пресв. Богородицы 

тина (дар деспота Андроника Па-
леолога), крест-реликварий с час
тицей Животворящего Древа Гос
подня и мощами святых (вклад 
серб, вельмож, братьев Стефана и 
Лазаря Мусичей (ок. 1380)), Трость 
от Страстей Господних и часть Чест
ного Пояса Пресв. Богородицы, по
даренная серб. кн. Лазарем Хребля-
новичем. На этом Поясе освящаются 
пояски и раздаются в благословение 
паломникам. Они обладают цели
тельной силой избавлять от беспло
дия. 

В обители хранятся перст Иоанна 
Предтечи, десница ап. Андрея, сто
па ап. Варфоломея, честные главы 
святителей Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста, великомучени
ков Меркурия и Иакова Персянина, 
а также частицы глав первомучени-
ка Стефана, свт. Модеста, мц. Пела
гии девы, прмц. Феодосии К-поль-
ской, сщмч. Харалампия, мучеников 
Сергия и Вакха, вмч. Феодора Стра-
тилата, мч. Флора, мч. Арефы и др. 

Также в В. находятся частицы 
мощей прп. Макрины, вмч. Панте
леймона, мч. Трифона, вмч. Проко-
пия, прмц. Параскевы Римляныни, 
вмч. Феодора Тирона, сщмч. Ермо-
лая, вмц. Екатерины и мн. др. 

Из мощей ватопедских святых 
хранятся честные главы основате
лей мон-ря Николая, Афанасия, Ан
тония, новоявленного чудотворца 
Евдокима, преподобных Агапия, 
Никодима и Иоакима Папулакиса. 
Лит.: Григорович-Барский В. Г. Странствова
ния по св. местам Востока с 1723 по 1747 г. 
СПб., 1885. Ч. 1. С. 230-232; он же. Второе 
посещение Св. Афонской горы. СПб., 1887. 
С. 189-220; Вышний Покров над Афоном, 
или Сказания о святых чудотворных на Афо
не прославившихся иконах. М., 1902. С. 66-
82; Буланин Д. М. Повесть о Ватопедском 
мон-ре / / СККДР. 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 227-
229; Μαντζαρίδης Γ. Θαυματουργές εικόνες καν 
άγια λείψανα / / 'Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαι-
δίου. Παράδοση, ιστορία, τέχνη. "Αγιον "Ορος, 
1996. Τ. 1. Σ. 118-130; Θεοφύλακτος (Μαρινά-
κης), άρχιμ. Θαυματουργές εικόνες της Πανα
γίας στό "Αγιον "Ορος. Θεσσαλονίκη, 2001. 
Σ. 64-91. 

О. В. Л. 
Архитектура. Монастырский 

комплекс В. сложился в визант. пе
риод, впосл. многократно перестра
ивался и достиг совр. масштабов в 
XVIII-XIX вв. До наст, времени не 
предпринималось систематического 
археологического исследования по
строек В., поэтому точно установить 
время различных этапов строитель
ства мон-ря трудно. К визант. эпохе 
относятся стены и башни, кафоли-
кон (соборный храм), колокольня, 



ц. св. Бессребреников (Анаргиров), 
к раннему поствизант. периоду мож
но отнести экзонартекс (внешний 
притвор) кафоликона, братские кор
пуса вдоль сев. стены, ризницу, баш
ню Пресв. Богородицы. 

Древнейшей является сев. часть 
комплекса. Первоначально мон-рь 
занимал территорию меньше той, 
что принадлежит ему в наст, время. 
На это указывают тип и размер 2 
промежуточных башен на юго-вос
токе, к-рые отличаются от построек 
на юж. стороне, а также ярко выра
женное на юж. стороне отклонение 
плана мон-ря от формы параллело
грамма, привычной для афонских 
мон-рей (напр., для плана Великой 
Лавры), построенных в визант. пе
риод. Первоначально юж. стена про
ходила примерно посередине совр. 
двора, между башнями Пресв. Бого
родицы, свт. Иоанна Златоуста и св. 
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Иоанна Предтечи. Впосл. (но тоже 
в визант. период) монастырский 
двор был расширен до башни Пре
ображения Господня, первоначаль
но находившейся на холме недале
ко от мон-ря (ок. 70 м) и служившей 
для обороны с юж. стороны. Были 
воздвигнуты новые стены, часть 
к-рых сохранилась до наст, времени. 
В древнейших текстах (напр., в соч. 
«Патриа» валашского господаря 
Нягое Басараба (1512-1521)) упо
минаются треугольные очертания 
стен В. и его башни, их изображения 
сохранились на гравюрах. Состав 
и расположение зданий на террито
рии древнейшей части В.— кафоли-
кон на одном конце двора, трапезная 
в центре — совпадают с планиров
кой Великой Лавры. 

Согласно надписям на зап. фаса
де внешнего притвора кафоликона, 
древняя трапезная перестраивалась 
в 1319/20 г. и была оснащена мра
морными столами, к-рые в наст, вре
мя можно видеть в совр. здании 
(1785), где они были установлены, 
вероятнее всего на прежних местах. 
Длинная 2-этажная трапезная, с ап-

Трапезная мон-ря 

сидой напротив входа и 2 конхами 
по сторонам, в передней части зна
чительно расширена. 

К средневек. периоду относится 
небольшой трехнефный параклис, 
освященный во имя св. Бессреб

реников во 2-й пол. 
XIV в., расположен
ный недалеко от башни 
Преображения Господ
ня. Его наружный вид 

Ватопед β сер. XVIII е. 
Схема-реконструкция 

был изменен в XIX в. 
В 1427 г. близ кафоли
кона, вероятно,на фун
даменте оборонитель

ной башни древней юж. стены была 
построена колокольня. 

В 1-й четв. XVI в. на средства ва
лашского господаря Нягое Басара
ба В. был обновлен и укреплен, была 
перестроена башня Пресв. Богоро
дицы, возведены совр. здание риз
ницы, житница и ряд др. построек. 
В XVII в. появились жилые корпу
са на северо-западе (центральная 
часть обновлена незадолго до 1644) 
и юге монастырского двора, пред
ставляющие собой здания с аркада
ми и керамическими украшениями 
на фасадах. В XVIII-XIX вв. было 
построено большинство параклисов 
В.: в честь Рождества Пресв. Богоро
дицы (нач. XVIII в.), во имя ап. Ан
дрея (1788), вмч. Георгия (XVIII в.), 
св. Иоанна Предтечи (1813), ап. 
Фомы (1815), вмч. Пантелеймона 
(1857), ап. Иоанна Богослова (ок. 
1860), свт. Иоанна Златоуста (ок. 
1860), вмч. Мины (ок. 1865), святых 
Феодора Тирона и Феодора Страти-
лата (ок. 1865), Трех святителей 
(1885). Параклисы на территории 
монастырского комплекса строи
лись и как отдельно стоящие соору

жения (напр., параклис в честь По
яса Пресв. Богородицы), и в соста
ве др. построек (19 параклисов). Так, 
архитектурный ансамбль кафоли
кона включает храмы во имя вмч. 
Димитрия, свт. Николая, Св. Трои
цы, св. Архангелов и Божией Мате
ри Парамифии («Отрада или Уте
шение»). Основа архитектурного 
типа малых храмов В.— вписанный 
крест с разными вариациями, обу
словленными наличием или отсут
ствием притвора. 

2 параклиса воздвигнуты в честь 
ватопедских святынь. В 1678 г. на 
2-м этаже соборного храма постро
ен и расписан параклис в честь чу
дотворной иконы Богородицы Па
рамифии. В 1794 г. на монастырском 
дворе на средства Феофила Созо-
полита был перестроен параклис в 
честь Пояса Пресв. Богородицы 
(постройка XVI в.). Он представля
ет собой трехкупольный триконх 
афонского типа с одной апсидой и 
притвором, перекрытым сводом. Его 
фасады украшены яркой кирпичной 
декорацией, напоминающей мозаику, 
и выделяются арочными очертани
ями. Внутренние росписи выполнены 
в 1860 г. иноками Никифором и Гера
симом, архим. Анфимием и иером. 
Гавриилом, у входа изображен серб, 
кн. Лазарь, подаривший храму чу
дотворную икону. Эта церковь явля
ется образцом афонского пост
визант. храмоздательства XVIII в. 
Деревянный резной иконостас, со
оруженный в 1816 г., считается од
ним из лучших среди иконостасов 
афонских обителей. Сохранились 
2 украшенных резьбой деревянных 
аналоя, подаренных деспотом Фес-
салоники Андроником Палеологом 
(до 1423), на одном изображены 
24 сюжета из Акафиста Пресв. Бо
городице, на др.— сцены из ВЗ. 

Древнейшие входные ворота В. 
располагались на зап. стороне баш
ни св. Иоанна Предтечи, в ранне-
визант. период, после укрепления 
в ее сев. части нижнего этажа, был 
образован подъезд L-образной фор
мы, к-рым пользовались до откры
тия в 1896 г. совр. входа. 

В окрестностях В. находятся па
раклисы свт. Модеста, свт. Николая 
(на пристани), вмч. Трифона (в са
ду) и св. Апостолов (на кладбище), 
построенные в XIX в. 

Кафоликон, освященный в честь 
Благовещения Пресв. Богородицы, 
расположен в сев.-вост. части двора. 
Время его постройки, кон. X — нач. 
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Кафоликон в честь Благовещения 
Пресв. Богородицы. Вид с юга 

XI в., определили по сохранившим
ся сведениям о существовании (или 
восстановлении) мон-ря в 9 7 2 -
985 гг., по результатам исследова
ния гробницы основателей мон-ря, 
а также по особенностям архитекту
ры, характерным для средневизант. 
периода. Во время проведения стро
ительных работ (к наст, времени не 
завершены) стало очевидно, что зда
ние собора претерпевало изменения, 
вероятно в средневизант. период. 
Однако нижние секции сводов хор, 
органично соединенные со стенами 
наоса, свидетельствуют о возведе
нии кафоликона как здания афон
ского типа по образцу соборного 
храма Великой Лавры: триконх, ап
сида и боковые конхи полукруглые 
внутри и трехгранные снаружи, 
трехчастный алтарь, центральная 
часть наоса квадратной формы. Над 
наосом возвышается десятигран
ный купол, опирающийся на стол
пы. В нек-рых местах, откуда в 1810 г., 
в период реставрации, были сняты 
колонки, украшавшие перестроен
ный фиал, видна первоначальная 
кладка (чередование полос камня и 
углубленного кирпича), арки и ку
пола выложены из кирпича целиком. 

Древняя мраморная алтарная пре
града кафоликона была сооружена в 

Фрагмент алтарной преграды кафоликона. 
Кон. X — нач. XI в. 

то же время, что и здание храма. По 
сюжету и технике ее орнамент ха
рактерен для скульптуры К-поля и 
М. Азии (напр., такие же пальметты 
встречаются в декоре сев. церкви 
мон-ря Липса в К-поле (908)) и яв
ляется отражением художественно
го влияния визант. столицы эпохи 
«македонского Ренессанса». Судя 
по форме древнего стилобата, алтар
ная преграда занимала простран
ство между сев. и юж. стеной храма, 
прямо перед зап. гранью стен алта
ря, как и все преграды ранней по
стройки, возведенные начиная с эпо
хи имп. Юстиниана I. В нач. XIII в. 
преграда была увенчана деревян
ным эпистилием (в наст, время на
ходится в ризнице), между 1744 и 
1788 гг. она была заменена резным 
иконостасом. На первоначальном 
месте сохранился лишь стилобат с 
2 малыми колонками скирийского 
мрамора справа и слева от царских 

Мраморный пол в кафоликоне. 
XI или нач. XIV в. 

врат. Остатки преграды были ис
пользованы для украшения др. со
оружений мон-ря, к-рые перестраи
вались или были возведены в кон. 
XVIII — сер. XIX в., напр., 2 части 
эпистилия (с арочным поясом, об
рамляющим изображения пальметт 
типа аканфа — т. н. малоазийский 
орнамент) и плиты с кругами, крес
тами и розетками были перенесены 
на зап. фасад храма в честь Пояса 
Пресв. Богородицы, 4 колонки под
держивают купол этого храма. 2 др. 
фрагмента эпистилия украсили юж. 
и вост. вход в трапезную, 4 плиты — 
портик внешнего притвора кафоли
кона (1842). Разноцветный пол (XI 
или нач. XIV в.) сохранился в кафо
ликоне до наст, времени. 

Одновременно с наосом на 1-м эта
же кафоликона был построен пря
моугольной формы нартекс, соеди
ненный 3 дверями с наосом. У его 

юж. стены, в аркосолии, помещена 
гробница основателей В.; над гро
бом сооружен каменный саркофаг, 
передняя сторона к-рого украшена 
рельефными аркадами, изображени
ями креста и деревьев. Над ним, на 
стене аркосолия, в нач. XIV в. нахо
дился образ Богородицы Влахерни-
тиссы. 2-й этаж притвора состоит 
из 3 частей: средняя служила кате-
хуменами (хоры), боковые впосл. 
были превращены в 2 храма, над 
ними построены купола. 

В результате пристройки с зап. 
стороны нартекса 2-этажного допол
нительного помещения в кафоли
коне появился внешний широкий 
нартекс (в афонской архитектуре 
называемый «литй»), а нартекс бо
лее близкий к наосу и более узкий 
получил название месониктикон. 
Средняя дверь на зап. стене литй 
украшена бронзовыми вратами 
(XIV в.) с черневыми орнаментами, 
изображение композиции «Благове
щение Пресв. Богородицы» на них, 
видимо, позднее. 2 входа по бокам 
связывают литй с храмами. На сев. 
стороне — храм во имя вмч. Димит
рия, крестово-купольный в плане, 
его особенностью является непо
средственная связь апсиды с наосом 
(их отделяет только алтарная пре
града, когда-то бывшая каменной); 
на юж. стороне находится храм во 
имя свт. Николая Мирликийского — 
купольный триконх с очень глубо
кой алтарной апсидой. 

В кон. XVII в. с зап. стороны со
бора был сооружен пространный 
внешний притвор (экзонартекс) — 
2-этажный портик, зап. стена к-рого 
имеет форму 2 колоннад, юж. часть 
превращена в невысокую башню с 
часами, перед нею построена новая 
крестильня. Весь собор, по афонскому 
обычаю, выкрашен снаружи темно-
красным, почти пурпурным цветом. 
Совр. вид архитектурного комплек
са кафоликона — с оштукатурен
ными проходами, нишами-углубле
ниями и богатыми рамами дверей 
и окон — результат работ, предпри
нятых в 1842 г. на средства архим. 
Филарета, о чем известно из надпи
си на мраморной плите на зап. сте
не внешнего притвора кафоликона. 
На юж. стене диаконника в 1894 г. 
архим. Хрисанфом из Имброса была 
сооружена галерея ризницы кафо
ликона на месте захоронений Пат
риархов, к-рые были здесь в XVIII в. 
В сев. конце внешнего притвора ка
фоликона находится лестница кон. 
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XIX в., ведущая с 3-го на 4-й уро
вень корпуса. 

В 1909 г. между сев. нефом кафо
ликона и храмом вмч. Димитрия 
было построено здание котельной, 
к-рая обогревает большую часть 
церкви благодаря системе подачи 
теплого воздуха. 

Живопись. Первоначальная на
стенная роспись в кафоликоне не со
хранилась, самую древнюю ее часть 

его игуменства были созданы эти 
мозаики, к-рые по своей стилисти
ке не противоречат этой датировке 
(кон. XI — нач. XII в.). Тем же вре
менем датируется мозаика с обра
зом свт. Николая над главным вхо
дом в параклис, освященный в его 
честь: святитель показан по пояс, 
руки разведены в стороны, правой 
он благословляет, в левой покровен-
ной держит на омофоре закрытое 

Евангелие. Мозаичная 
композиция храмового 
праздника Благовеще
ния Пресв. Богороди
цы еще раз повторена 

Деисус. 
Мозаика кафоликона. XI в. 

составляют мозаики. На зап. гранях 
предалтарных столпов помещена 
композиция «Благовещение Пресв. 
Богородицы» (сер. XI в.): на золо
том фоне изображены арх. Гавриил 
(сев. столп) и стоящая Богородица 
(юж. столп), в верх, части — слова 
архангела: «Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою». В люнете над вхо
дом из внешнего во внутренний 
притвор находится мозаичный Де
исус — Христос на престоле с пред
стоящими Богоматерью и св. Иоан
ном Предтечей, по верху люнеты 
идет стихотворная надпись, в к-рой 
упомянут некий Иоанникий. По 
письменным источникам кон. XI в. 
известен ватопедский игум. Иоан
никий, возможно, именно в период 

ниже Деисуса, около 
входа, ведущего в наст, 
время во внутренний 
притвор; своими клас

сическими формами она напомина
ет раннепалеологовскую живопись 
и датируется 20-ми гг. XIV в. Эти 
композиции — единственные сохра
нившиеся мозаичные произведения 
на Афоне. 

Кроме мозаик в соборе существо
вали фрески, выполненные до 1312 г., 
когда храм был расписан заново. От 
росписи 1312 г. и раскрытой в про
цессе реставрационных работ нач. 
90-х гг. XX в. в алтаре сохранились 
изображения св. фессалоникийских 
архиереев: Василия (IX в.), Георгия 
(нач. XI в.), Евстафия (2-я пол. XII в.) 
и Василия Глики (XIII в.). В наосе 
расположены по сводам и на сте
нах, непосредственно под свода
ми, 12 праздников. Страстной цикл 

Благовещение Пресв. Богородицы. 
Мозаика экзонартекса кафоликона. Кон. XIII — нач. XIV в. 

представлен неск. сценами: «Опла
кивание Христа» в сев. конхе, «Тай
ная вечеря» и «Умовение ног» — 
в нижнем ярусе, южнее, напротив, 
также в нижнем ярусе,— «Поуче
ние апостолов». В конхах изобра
жен краткий Богородичный цикл: 
композиции «Моление Иоакима и 
Анны», «Рождество Богородицы», 
«Ласкание Марии», «Богородица, 
благословляемая иереями» и «Вве
дение Богородицы во храм», а так
же ветхозаветный прообраз Богома
тери — «Три отрока в пещи огнен
ной». В наосе находятся многочис
ленные образы святых: мученики 
(40 Севастийских — погрудные изо
бражения каждого святого отдель
но); Акиндин и с ним пострадавшие 
Пигасий, Анемподист, Аффоний, 
Елпидифор, мученики Персидские 
(пам. 2 нояб.); Евстратий и с ним 
пострадавшие Орест, Евгений, Ав-
ксентий, Мардарий, мученики Се-
вастийские (пам. 13 дек.); Сергий, 
Вакх, Полиевкт, Кирик и др., св. 
воины (Феодор Тирон, Феодор 
Стратилат, Георгий Победоносец, 
Димитрий Солунский, Лупп Фесса-
лоникийский, Нестор Фессалони-
кийский, Меркурий Кесарийский, 
Арефа Негранский, Артемий Антио
хийский и др.); св. врачи (Панте
леймон, Косма и Дамиан), святите
ли (Климент, Антипа, Амфилохий, 
Парфений, Поликарп, Иерофей, 
Спиридон, Елевферий, Киприан, 
Модест и др.); равноап. Константин 
и Елена, пророки Иоиль, Захария 
и Даниил во рву львином. Рядом с 
иконостасом сохранился образ Бо
гоматери с Младенцем. 

Живопись 1312 г. в притворе поч
ти полностью переписана в 1760 г., 
в аркосолии, над саркофагом осно
вателей В., остались только изобра
жения Иисуса Христа, св. Фоки и 
частично Богоматери (погрудно). 
Большой объем фресок XIV в., в ос
новном посвященный жизни Хрис
та, сохранился во внешнем притво
ре: Тайная вечеря, Умовение ног, 
Поучение апостолов, Моление о ча
ше, Предательство Иуды, Христос 
перед Анной и Каиафой, Бичевание 
Христа, Шествие на Голгофу, Сня
тие с креста, Оплакивание Христа, 
Сошествие во ад, Жены-мироно
сицы и Богородица у гроба, Увере
ние Фомы и Явление Христа апос
толам. На зап. стене (над централь
ным входом) помещена композиция 
«Спас Недреманное око» — одно из 
древнейших изображений Иисуса 

^Щ^в^^Ек* 
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Христа в визант. искусстве, возле 
него пророки Иезекииль, Захария, 
Иеремия, Осия, Софония, Исайя и 
Аввакум. На сев. стене — «Лестви-
ца св. Иоанна», на юж., около двери, 
ведущей в храм свт. Николая,— 
«Причащение Марии Египетской». 
На разных местах во внешнем при
творе находятся отдельные изобра
жения по пояс и в рост преподобных 
(Саввы, Антония, Евфимия и др.), 
св. воинов (Арефы, Артемия), муче
ников (Георгия, Димитрия, Проко-
пия) и врачей-бессребреников (Кос
мы и Дамиана). 

Роспись в кафоликоне составляет 
хронологически единое целое (кроме 
росписей купола — 1739, апсиды — 
1652, большей части притвора — 
1760, частично внешнего притвора — 
1819), но выполнена живописцами 
различных направлений и отлича
ется по художественному уровню. 
Нек-рые из мастеров, вероятно фес-
салоникийского происхождения, пи
сали в стиле визант. классицизма ран
него XIV в. Большая часть фресок 
во внешнем притворе (Тайная ве
черя, Умовение ног, Моление о чаше 
и др.) принадлежит мастеру, рабо
тавшему в традициях классицизма 
XIII в., композиции отличаются ди
намизмом, сюжеты развернуты на 
богатом архитектурном фоне, фигу
ры святых изображены в свободных 
ракурсах, колорит письма теплый и 
свежий. В сценах, написанных жи
вописцами, работавшими в наосе 
(Великие праздники, Богородич
ный цикл, отдельные святые), пре
обладают многофигурные компози
ции, колорит более холодный, про
порции фигур удлиненные. Нек-рые 
фрески наоса (Рождество, Воскре
шение Лазаря, святые в медальонах) 
по стилю схожи с произведениями 
фессалоникийских живописцев Ми
хаила и Евтихия. Готические черты, 
переработанные в визант. ранней 
палеологовской манере, характерны 

для композиций в наосе «Успение 
Пресв. Богородицы» и «Тайная ве
черя» и во внешнем притворе — 
«Оплакивание Христа», «Снятие с 
креста», «Уверение Фомы», «При
чащение Марии Египетской»; эти 
изображения отличаются вырази
тельными ликами, энергичными жес
тами, в драпировке преобладают ли
нейные складки. 

Портрет основателя ц. св. Бес
сребреников серб, деспота Иоанна 
Углеши с моделью храма в руках 
(рядом серб, святые Симеон и Сав
ва) сохранился в притворе на слое 

XIX в., что дает воз
можность определить 
время первоначальной 
росписи этой церкви, 

Пророки Иеремия, 
Аввакум, праотец Ной, 

мученики Косма и Дамиан. 
Роспись экзонартекса 

кафоликона. XIV в. 

осуществленной до 
смерти ее ктитора в 
1371 г. Как показали 
недавние реставраци

онные работы, запись 1847 г. (кроме 
Богородицы с Младенцем Христом 
в руках возле иконостаса) в целом 
повторяет фрески XIV в., т. о., мож
но восстановить первоначальную 
программу стенной живописи. В кон-
хе апсиды — Богородица на престоле 
с Младенцем Христом, по сторонам — 
ангелы, Служба св. отцов, на стенах 
апсиды — Причащение апостолов, 
Рождество Христово и Сошествие 
во ад. В наосе представлены осталь
ные двунадесятые праздники, сцены 
жизни Христа (Христос беседует с 
самарянкой, Исцеление слепого, 
Христос благословляет отрока), Его 
страдания (Предательство Иуды, 
Шествие на Голгофу, Распятие, Сня
тие с креста, Оплакивание Христа), 
Его явления по Воскресении (Хрис
тос в Эммаусе, «Мир вам», Уверение 
Фомы, Христос на море Тивериад
ском), 2 сцены из цикла жизни Бо
городицы (Рождество, Введение во 
храм) и 2 композиции преобразова
тельного характера, также посвя
щенные Богородице («Три отрока в 
пещи огненной», «Свыше пророцы 
Тя предвозвестиша»). Отдельные 
святые расположены в 1-м ярусе на 
стенах и на столпах (Косма, Дами
ан, Пантелеймон, Ермолай, Самп-
сон, Кир, Иоанн, Фотий, Аникита, 
Фалалей), мученики, преимуще
ственно в медальонах, св. воины в 

рост (Нестор, Прокопий, Артемий, 
Меркурий, Феодор Тирон и Феодор 
Стратилат, Димитрий и Георгий), 
преподобные (Мария Египетская, 
Савва и Евфимий). На вост. стене 
притвора — изображения ктитора 
с серб, святыми, пророков, компо
зиция «Благовещение Пресв. Бого
родицы», святые Димитрий и Геор
гий, а также обширный житийный 
цикл врачей-бессребреников Космы 
и Дамиана. 

Иконография росписи в целом от
носится к позднепалеологовскому 
искусству. Привлекают внимание 
редкие композиции («Свыше про
роцы Тя предвозвестиша») и изоб
ражения (один из ранних образов 
свт. Григория Паламы с надписью: 
«Преосвященный архиепископ Фес-
салоникийский Григорий и новый 
Златоустый, чудотворец»). Судя 
только по расчищенным образам 
(архангелы Михаил и Гавриил око
ло Богородицы в апсиде, св. Григо
рий Палама в диаконнике, Симеон 
Богоприимец и св. воины в наосе), 
здесь работали талантливые живо
писцы. Изящные фигуры святых, их 
миловидные лики, нежные краски 
и иногда свободные штрихи прони
заны лиризмом и по праву принад
лежат к лучшим образцам поздне-
визант. живописи. 

В течение 2 веков в мон-ре было 
расписано большинство паракли-
сов и нек-рые части кафоликона: 
в XVI в.— фрески параклиса свт. 
Николая (не сохр.), в XVII в.— крес-
тильни, в 1652 г. заново расписали 
апсиду и юж. алтарную стену со
борного храма (образ Богородицы, 
Причащение апостолов, отдельные 
фигуры святителей, сцены Богоро
дичного цикла). В 1677/78 г. распи
сан храм Богородицы Парамифии, 
вероятно крит. художником; по
скольку здесь хранилась монастыр
ская святыня — чудотворная ико
на Богородицы, особое место в жи
вописной декорации было уделено 
Богоматери: на сев. стене, напротив 
композиции «Страшный Суд», Она 
изображена на престоле в окруже
нии архангелов, пророков, святых, 
среди к-рых (внизу) прп. Иоанн Да
маскин. 5 лет спустя др. анонимный 
художник расписал параклис вмч. 
Мины на кладбище, но его фрески 
сильно пострадали, особенно в по
жаре 1945 г. 

Памятники искусства XVIII в. от
ражают жизнь мон-ря в этот период. 
В 1704 г. была расписана вост. стена 
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экзонартекса кафоликона: на боль
шей части фресок представлен 
«Акафист Богородицы», «Страш
ный Суд», ряд изображений св. во
инов и монахов. Храм вмч. Димит
рия расписан в 1721 г. живописцем 
Космой с о-ва Лемнос. Его жи
вопись представляет собой возвра
щение к образцам палеологовского 
искусства раннего XIV в., програм
ма росписи восходит к древней тра
диции: в куполе Христос Пантокра-
тор с небесными силами, под ними 
пророки, на парусах евангелисты, 
в алтаре Богородица Пантанасса 
(Всецарица), Причащение апосто
лов, Службы св. отцов, на своде — 
Вознесение Христово, в наосе — ми-
нологий. 

Анонимному живописцу принад
лежит роспись 1739 г. в главном ку
поле соборного храма с изображени
ями Христа Пантократора, Небес
ной литургии, пророками и с еван-

Небесная литургия. 
Роспись кафоликона. 1739 г. Фрагмент 

гелистами на парусах. Ок. 1760 г. 
были расписаны внутренний при
твор и этаж над ним (катихумены), 
в 1780 г.— храм свт. Николая, в 
к-ром среди сонма святых изобра
жен и св. серб. кн. Иоанн Владимир. 
В трапезной в 1786 г. работал из
вестный художник-мон. Макарий. 
Своей обширной программой роспи
си трапезная В. схожа с др. афон
скими трапезными: в апсиде изо
бражена Богородица на престоле с 
Младенцем Христом в окружении 
пророков из Древа Иессеева, ниже, 
в 1-м ярусе,— святители, в центре 
к-рых святые Иоанн Златоуст и 
Савва Сербский; на стенах — компо
зиции «Гостеприимство Авраама», 
«Тайная вечеря» и «Христос благо
словляет пять хлебов», преподоб
ные, в т. ч. афонские, ватопедские 
(святые Геннадий и Никодим), 
изображения кончины мучеников, 

Вход Господень в Иерусалим. 
Фрагмент эпистилия. 2-я пол. XII в. 

в т. ч. «Успение прп. Ефрема Сири
на». До кон. XVIII в. небольшие жи
вописные работы велись в наосе 
(1789) и во внешнем притворе собо
ра, на паперти храма вмч. Димитрия 
(1791) и в храме ап. Андрея (1798). 
Роспись др. церквей и сооружений 
в мон-ре продолжилась почти до 
кон. XIX в. 

Собрание икон XII — нач. XX в. 
в В. составляет ок. 3 тыс. ед. хр. и яв
ляется самым большим на Афоне, 
большая их часть находится в мо
настырской ризнице, остальные — 
в кафоликоне и в храмах мон-ря. 
4 иконы-эпистилии 2-й пол. XII в., 
самые древнейшие произведения, 
входили в иконостас соборного хра
ма: Деисус (Христос на престоле, 
Богородица, Иоанн Предтеча, ар
хангелы и апостолы Петр, Иоанн 
Богослов, Павел, Лука), праздники 
(Введение Богородицы во храм, 

Иосиф ведет Богородицу в свой 
дом, Благовещение, Встреча Бого
родицы с Елисаветои, Воскрешение 
Лазаря, Вход Господень в Иеруса
лим, Распятие и Снятие со креста). 
Тем же временем датируется не
большая икона «Тайная вечеря». 
Сохранились неск. иконописных 
произведений XIII в., очевидно 
к-польских мастеров: 2 иконы Бо
городицы «Одигитрия» и 3 образа 
Христа Пантократора. От нач. 
XIV в. дошли 2 мозаичные иконы: 
прав. Анна с Богородицей на руках 
и Распятие Христово. Возможно, 
мастеру из Фессалоники принадле
жат иконы великомучеников Геор
гия и Димитрия, др. художникам — 
2 иконы тех же святых, где они 
изображены по пояс (вмч. Димит
рий) и в рост (вмч. Георгий). Воз
можно, в Фессалонике были созда
ны иконы 1-х десятилетий XIV в.: 
Богородица с Младенцем Христом, 
арх. Гавриил, прор. Даниил во рву 
львином. 

Среди икон 2-й пол. XIV в. выде
ляется Деисусный чин, прежде на
ходившийся в соборном храме, от 
к-рого сохранились иконы Христа, 
Иоанна Предтечи, арх. Гавриила и 
Иоанна Богослова. Они очень близ
ки по стилю работам мастера хилан-
дарского чина. Высокий художе
ственный уровень исполнения от
личает икону «Снятие с креста», 
близкую к таким памятникам, как 
Погановская икона Божией Матери 
и икона Христа из афонского мон-ря 
Пантократора (в наст, время в ГЭ). 
Из икон раннего XV в. в собрании 
находятся: Благовещение (в иконо
стасе собора), Рождество Иоанна 

Створки т. н. диптиха имп. Феодоры. Кон. XIV — нач. XV в. 
Христос Пантократор Богоматерь с Младенцем 



Предтечи, царские врата с изобра-
женисм Благовещения и др. Среди 
икон в драгоценных окладах наибо
лее примечательны образ апостолов 
Петра и Павла — вклад деспота Ан
дроника ' Палеолога (1408-1423) и 
диптих с изображениями Христа 
и Богородицы (кон.1 XIV — нач. 
XV в.), подаренный Анной Палеоло-
гиной Кантакузиной Филантропи-
ной, супругой трапезундского ими. 
Мануила III (1390-1412), к-рый 
предание связывает с Феодорой, 
женой имп.-икоНоборца Феофила 
(т. н. куклы царицы Феодоры). В хи-
ландарских источниках XVI и нач. 
XIX в. упоминаются «куклы» Фео
доры среди святынь Хиландарско-
го мон-ря. (Турилов. С. 523, 526; 
Штавланин-Ъор^евик. С. 289-290). 
Однако трудно судить, идет ли речь 
о переходе иконы из одной обители 
в другую или же об использовании 
одного и того же лит. сюжета приме
нительно к разным чудотворным об
разам. 

Мн. иконы относятся к пост-
визант. времени. Среди икон XV в. 
(столпники Симеон и Давид Фес-
салоникийский, св. Евфимий) есть 
произведения критских мастеров: 
св. Иосиф Песнописец (1-я пол. 
XV в.), Собор архангелов (сер. 
XV в.), 10 Критских мучеников 
(XVI-XVII вв.), свт. Николай на 
престоле (XVI в.) и Богородица 
Влахернитисса со свт. Николаем и 
вмч. Димитрием (1677) мастера 
Константина Тзанеса. В В. также 
хранится ок. 300 икон работы рус. 
мастеров XV-XVIII вв. 
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the 14th Cent. Athens, 1996. P. 401-425; 
Τσιγαρίδας Ε. Ν. Τά ψηφιδωτά καί οί βυζαν
τινές τοιχογραφίες // 'Ιερά Μεγίστη Μονή Βατο-
παιδίου. Παράδοση, ιστορία, τέχνη. "Αγιον "Ορος, 
1996. Τ. 1. Σ. 220-284; idem. Φορητές εικόνες / / 
Ibid. Τ. 2. Σ. 349-418; Турилов Α. Α. Рассказы 
о чудотворных иконах мон-ря Хиландар в 
рус. записи XVI в. // Чудотворная икона 
в Византии и Др. Руси; Θεοχαρίδης П. А. То 
συγκρότημα του περιβόλου / / Ibid. T. 1. Σ. 148-
165; Μαμαλοΰκος Σ. Β. Ή αρχιτεκτονική του κα
θολικού / / Ibid. Τ. 1. Σ. 166-175; Παζαράς Θ. Ν. 
Τό μαρμάρινο τέμπλο του καθολικού / / Ibid. 
Τ. 1. Σ. 176-179; Πολυβίου Μ. Δ. Τά εντός του 
περιβόλου μεταβυζαντινά παρεκκλήσια // Ibid. 
Τ. 1. Σ. 183-190; Παπάγγελος Ι. Α. Οί μεταβυ
ζαντινές τοιχογραφίες // Ibid. Τ. .1. Σ. 285-308; 
The Monastery of Vatopedi: History and Art. 
Athens, 1999. 

Б. Тодич 

Библиотека. О существовании 
упорядоченной и систематизиро
ванной б-ки в В. свидетельствуют 
пометы XIV-XV вв. на рукописях, 
указывающие номер полки и место 
кодекса на ней (напр., Cod. 1, 6, 53, 
58, 84, 157, 190, 236, 276, 294, 325, 
456, 492, 655, 1106, 1223). Подобная 
система прослеживается в б-ке Ве
ликой Лавры уже с нач. XIII в. 

О помещениях, где располагалась 
б-ка, говорится в «Проскинитарии» 
Иоанна Комнина (1701): большее 
по численности собрание книг нахо
дилось над нартексом, на катехуме-
нах, меньшее — в ризнице (скевофи-
лакионе). В 1700 г., когда к храму 
пристроили экзонартекс, большин
ство книг было перенесено в ризни
цу. В. Г. Григорович-Барский (1744) 
упоминает о большой б-ке, состоя
щей примерно из 2 тыс. книг, на
ходившейся в ризнице «над пола-
тою», и малой из 200 книг, распо
ложенной над нартексом (Григоро
вич-Барский В. Второе посещение. 
С. 210-211, 214). В нач. XIX в. все 

Башня Богородицы. XIV в. 

книги были снова сосредоточены в 
2 комнатах над нартексом; ок. 1867 г. 
б-ка была перемещена в башню Бо
городицы, где она находится и в 
наст, время. Наиболее ценные ко
дексы (21 манускрипт) хранятся в 
ризнице, небольшое число книг ос
талось в алтаре собора, в помещении 
над нартексом и в различных па-
раклисах мон-ря. Число печатных 
книг в б-ке В. превышает 27 тыс. 

Рукописное собрание. Каталог 
рукописей, составленный иеродиак. 
Аркадием Ватопедским и изданный 
в 1924 г. митр. Софронием (Евстра-
тиадисом), включает 1536 рукопи
сей (Catalogue of the Greek Manu
scripts in the Library of the Monastery 
of Vatopedi on Mt. Athos. Cambridge 
(Mass.) etc., 1924). Но рукописный 
оригинал каталога, хранящийся в 
б-ке В., охватывает 1688 рукописей; 
ок. 250 рукописей осталось неопи
санными. Т. о., общее число ватопед-
ских рукописей вместе с 26 свитка
ми, 21 манускриптом из ризницы и 
73 рукописями из скита св. Димит
рия составляет 2050; из них 625 яв
ляются пергаменными. Рукописное 
собрание включает помимо богослу
жебных книг и творений св. отцов 
сочинения античных авторов, труды 
по истории, законодательству, гео
графии и медицине. 

2 древнейшие рукописи, написан
ные в монастырском скриптории 
по заказу ватопедских игуменов, 
в наст, время находятся в россий
ских б-ках: Канонник (ГИМ. Греч. 
299), переписанный в 1022 г. мон. 
Иоанном из мон-ря Иоанна Бого
слова по распоряжению игум. Афа
насия, и Стихирарь (РНБ. Собр. 
Рус. Археол. об-ва № 1), созданный 
в 1106 г. иереем Анфием для ва-
топедского доместика Лаврентия. 
Древнейшая из созданных в вато-
педском скриптории рукописей, ос
тавшаяся в мон-ре,— Четвероеван
гелие 1263 г. (Cod. 896), написанное 
по заказу игум. Арсения. 

Ватопедский скриптории достиг 
расцвета в XIV-XV вв. Каллиграфу 
мон. Каллисту принадлежат Творе
ния свт. Ефрема Сирина (Cod. 186, 
1322 г.), Слова свт. Василия Вели
кого (Cod. 56, 1330 г.), а также неск. 
рукописей без точной даты написа
ния (Cod. 117, 337 (fol. 264-352), 
455, 486-487, 492-493). Ватопед-
ские монахи Григорий и Филофей 
в 1417-1426 гг. переписали ряд па
негириков, миней и др. литургичес
ких книг (Григорий — Cod. 6 3 1 -
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637, 1008, 1186-1187, Филофей -
Cod. 1101, 1116, 1137, 1138, 1153 и 
Laur. Θ. 44). 

В поствизант. период в скрип-
тории активно работали иером. 
Никифор (кон. XV — нач. XVI в.), 
мон. Кирилл (сер. XV в.), Анфим 
Леовадитис (90-е гг. XVI в.), Григо
рий, митр. Лаодикийский (60-е гг. 
XVII в.), иером. Феоклит (80-е гг. 
XVII в.), Григорий (Георгий) Кал-
лиергис (50-60-е гг. XVIII в.), Да
маскин Ватопедский (60-70-е гг. 
XVIII в.), Даниил Смирнский 
(80-е гг. XVIII в.) и др. Сохранилось 
ок. 50 книг, переписанных архим. 
Иаковом Ватопедским ( t 1885). 

Помимо книг, созданных в мо
настырском скриптории, значитель
ное число кодексов было подарено 
мон-рю вкладчиками. Визант. имп. 
Иоанн VI Кантакузин передал в В. 
26 книг (Cod. 5-6, 65, 105, 128, 132, 

Евангелие. 1340-1341 гг. 
(Vatop. 16. Ризница. Fol. 56v) 

179, 180, 299, 306, 310, 320-322, 
325-328, 335, 390-392, 661, 908 и 
Ризница. Cod. 16-17). Среди них — 
Творения свт. Афанасия Алексан
дрийского (Cod. 5, между 1325 и 
1340 г.), Творения свт. Григория Нис
ского (Cod. 128, ок. 1340 г.), Еванге
лие (Ризница. Cod. 16, 1340/41 г.). 
В мон-рь делали вклады визант. 
имп. Андроник II, деспоты Мануил 
и Андроник Палеологи, серб, деспот 
Иоанн Углеша, серб. кор. Стефан V 
Урош и его супруга Анна. 

Бывш. Фессалоникийский митр. 
Макарий (f 1546) завещал мон-рю 
свою личную б-ку, из к-рой теперь 
в В. осталось 12 рукописей, по 1 ру
кописи хранится в скиту св. Ди
митрия и в Москве (ГИМ. Греч. 
№ 485). Симеон (Синесиос) Элани-
кос (XVII в.), писатель и писец, ос
тавил после себя 7 книг. Наиболь
шее собрание из 28 книг передал 
мон-рю бывш. Тивериадский и за
тем Адрианопольский митр. Григо-

Евангелист Марк. 
Миниатюра из Евангелия. 949 г. 

(Vatop. 949. Fol. 83v) 

рий, к-рый жил в В. в 1829-1860 гг. 
Значительное число рукописей про
исходит из подворий В. в Валахии 
и Молдавии (напр., дар господа
ря Василия Лупу). В б-ке мон-ря 
хранится 9 слав, рукописей XIV-
XVII вв. 

Рукописное собрание В. понесло 
серьезные утраты во время пожаров 
и грабежей, ряд манускриптов был 
увезен коллекционерами и любите
лями древностей и в наст, время на
ходится в архивах и б-ках разных 
стран. В 1491 г. Иоанн Ласкарис вы
вез неск. рукописей во Флоренцию 
для Лоренцо Медичи. В 1543 г. Ни
колай Софиан по заказу Д. Уртадо 
де Мендосы, посла Карла V в Вене
ции, не только переписал «Геогра
фию» Птолемея (Cod. 655), но и 
увез с собой ряд рукописей (неизве
стно, какие и сколько). Афанасий 
Ритор, купивший на Афоне более 
сотни рукописных книг для кард. 
Мазарини (1647/48), оставил не
тронутым собрание ватопедской 
б-ки. Но в 1654 г. Арсений (Суханов) 
приобрел в В. 64 рукописи, из к-рых 
в наст, время 59 находятся в Моск
ве (ГИМ), 2 — в С.-Петербурге 
(БАН), 2 — в Дрездене и 1 — в Кра
кове. Среди них наиболее ценными 
являются написанное унциалом 
Евангелие IX/X в. (Греч. № 9), «Ас-
кетика» свт. Василия Великого 
880 г. (Греч. № 117), Слова свт. Гри
гория Богослова 2-й пол. X в. (Греч. 
№ 147), «Маргарит» свт. Иоанна 
Златоуста кон. X в. (Греч. № 164), 
«Лествица» прп. Иоанна Лествич-
ника 992 г. (Греч. № 185), Творения 
прп. Максима Исповедника сер. X в. 
(Греч. № 200), Иерусалимский Ти
пикон 1297 г. (Греч. № 272), «Физи

ка» Аристотеля сер. XV в., написан
ная К-польским Патриархом Ген
надием Схоларием для В. (Греч. 
№ 448), «Этика» Плутарха кон. 
XII - нач. XIII в. (Греч. № 502) и др. 

В XIX в. немало афонских ру
кописей было вывезено во Фран
цию (М. К. Миноидис), Великобри
танию (Э. Д. Кларк, К. Симонидис) 
и Россию (П. И. Севастьянов, еп. 
Порфирий (Успенский)). Напр., 
приобретенные Кларком «Codex 
Crippsianus» и Симонидисом листы 
из «Географии» Птолемея в наст, 
время хранятся в Британской б-ке 
(Lond. Brit. Libr. Burn. 95 и Add. 
19391). 
Лит.: Arkadios Vatopedinos, Sophronios Eustra-
tiadis. Catalogue of the Greek Manuscripts in 
the Library of the Monastery of Vatopedi on 
Mt. Athos. Camb. (Mass.), 1924; Σωφρόνιος 
(Εύστρατιάδης), πρώην μητρ. Λεοντοπόλεως. 
Συμπλήρωμα 'Αγιορείτικων καταλόγων Βατοπε-
δίου και Λαύρας μνημεία αγιολογικά. P., 1930 
('Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη, 4); Πολίτης Λ. Κατά
λογος λειτουργικών ειληταρίων της 'Ιεράς Μονής 
Βατοπαιδίου / / Μακεδόνικα. 1955/1960. Ν 4. 
Σ. 403-408; Pavlikianov С. A Short Catalogue 
of the Slavic Manuscripts in Vatoped / / Σύμ
μεικτα. 1996. T. 10. Σ. 295-325; Λάμπερτς "Ε. 
Ή βιβλιοθήκη καί τά χειρόγραφα της / / 'Ιερά 
Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Παράδοση, Ιστο
ρία, τέχνη. Άγιον "Ορος, 1996. Τ. 2. Σ. 562-574; 
Слав, рукописи афонских обителей / Под 
ред. А.-Э. Н. Тахиаоса. Фессалоники, 1999. 

Э. П. А. 

Лицевые рукописи. Из рукопис
ных книг ок. 380 украшены мини
атюрами. Самая древняя лицевая 
рукопись В.— Евангелие-тетр 949 г. 
(Cod. 949) с изображениями еванге
листов — создана в К-поле, в мастер
ской мон. Ефрема. Кон. X в. датиру
ется еще одно богато украшенное 
Евангелие-тетр (Ризница. Cod. 1) 
с миниатюрами «Воскресение Хрис
тово», «Рождество Христово и Дре
во Иессеево», изображениями апос
толов и святых. Евангелие XI в. 
(Ризница. Cod. 36) иллюстрировано 
более чем 30 миниатюрами. 2 Псал
тири (Cod. 761, 1088 г.; Cod. 760, 
кон. XI — нач. XII в.) содержат боль
шое число миниатюр с изображе
ниями лиц и событий как из ВЗ, так 
и из НЗ. 

Среди лицевых рукописей XII-
XIII вв. сохранились Евангелие-
тетр (Cod. 960, 1128 г.) с изобра
жениями 4 евангелистов, Толкова
ние Олимпиодора Александрийско
го на Книгу Иова (Cod. 590, кон. 
XII — нач. XIII в.) с 48 иллюстраци
ями, Восьмикнижие (Октатевх) 
(Cod. 602, XIII в.) со 162 иллюстра
циями; Евангелие (Cod. 939) с изоб
ражениями апостолов; Евангелие 



Рождество Христово. 
Миниатюра из Евангелия. XIII в. 

(Шор. 974. Fol. 10Ό) 

(Cod. 974) с образами евангелистов 
и многофигурной композицией 
«Рождество Христово». «Геогра
фия» Клавдия Птолемея (Cod. 655) 
с включенной в нее картой Среди
земноморья датируется кон. XIII — 
нач. XIV в. 

Особыми художественными до
стоинствами обладают Евангелие-
тетр (Ризница. Cod. 14, 1314/15 г.), 

Евангелие-тетр. 
1314-1315 гг. 

(Vatop. 14. Ризница) 

украшенное кроме традиц. обра
зов евангелистов миниатюрами 
«Снятие с креста» и «Сошествие 
во ад», и иллюминированный ко
декс Слов свт. Иоанна Злато
уста 1335 г. (Cod. 327), подаренный 
мон-рю визант. имп. Иоанном VI 
Кантакузином, и др. Изысканный 
колорит и классические формы от
личают миниатюры Евангелия 
1340/41 г. (Ризница. Cod. 16), на 
к-рых изображены евангелисты, 
композиции «Сошествие во ад» и 
«Вознесение Христово». На про
никнутых духом эллинизма мини-
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атюрах рукописи 1346 г. (Cod. 1199) 
представлены персонифицирован
ные изображения 12 месяцев. Лице
вые рукописи поступали в б-ку и в 
последующие века, особенно в XVII, 
но их художественный уровень да
лек от хранящихся там рукописей 
X-XIV вв. 
Лит.: Weitzmann К. Aus den Bibliotheken des 
Athos. Hamburg, 1963; Οί θησαυροί τοΰ 'Αγίου 
"Ορους / Ύπο Π. Χρήστου, Χ. Μαυροπούλου-
Τσιούμη, Σ. Καδά, Αίκ. Κατσαρού. Αθήναι, 
1991. Τ. 4; Καδάς Σ. Τά εϊκογραφημένα χειρό
γραφα // 'Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Πα
ράδοση, ιστορία, τέχνη. "Αγιον "Ορος, 1996. Τ. 2. 
Σ. 575-597; Γαλάβαρης Γ. Ή τέχνη των είκογρα-
φημένων τοΰ 'Αγίου "Ορους // Θησαυροί τοΰ 
'Αγίου Όρους. Θεσσαλονίκη, 1997. Σ. 194-197. 

Б. Тодич 
Певческие рукописи. Среди 

афонских мон-рей В. располагает 
одним из наиболее значительных 
собраний муз. манускриптов. В наст, 
время оно насчитывает ок. 350 певч. 
рукописей, что составляет прибли
зительно '/ю часть письменного муз. 
наследия Афона. В Описании митр. 
Софрония (Евстратиадиса) и иеро-
диак. Аркадия указано 285 певч. ру
кописей (Cod. 1252-1536), в состав
ленном позднее дополнительном ка
талоге, озаглавленном «Перечень 
рукописей библиотеки священного 
Ватопедского мон-ря...» (Κώδιξ των 
έν τη Βιβλιοθήκη της ιεράς μονής 
Βατοπαιδίου χειρογράφων...), описано 
25 рукописей (Cod. 1581-1589; 
1597-1608; 1682-1683; 1688b -
1690); впосл. ватопедскими мона
хами было найдено еще ок. 40 муз. 
кодексов, гл. обр. XIX-XX вв., а так
же было принято на хранение в со
брание В. 15 певч. рукописей (N 3 7 -
51) из б-ки дочернего скита вмч. Ди
митрия (Λάμττερτς, Αίτσας. Σ. 75-92). 

По содержанию все певч. рукопи
си, хранящиеся в мон-ре, делятся на 
5 групп: 1) Анастасиматарий, Ана-
стасиматарий-Лнфологшг, Анастаси-
матаряя-Доксастарий и Анастаси
матарий- Доксастаряя-Ирмологий, 
иногда с прибавлением Протеории 
певческого искусства; 2) Стихи
рарь, Анфологион Стихираря, Три
одь, Триодь-Пентикостарий, Докса-
старий и Эклога (т. е. Изборник) 
стихирарического мелоса; 3) Ирмо-
логий, в т. ч. Катавасии, и Кало-
фонический Ирмологий; 4) Папа-
дики — Аколуфии суточного круга 
с помещенной вначале Протеорией 
певческого, или пападического, ис
кусства, Анфология, Собрания тво
рений Петра Берекета я Анастасия 
Рапсаниота; 5) Матиматарий, Ики-
матарий и как отдельная рукопись — 
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Акафист, Кратиматарий. Иногда 
составители певч. сборников (архи-
диак. Никифор Кантуниарис, Спи-
ридон Ватопедский) давали им осо
бые названия. 

Из певч. рукописей ватопедского 
собрания 75 являются датирован
ными, древнейшие кодексы — Сти
хирарь XI в. (Cod. 1488) и Ирмо
логий XII в. (Cod. 1532). К XIII-
XV вв. относятся 8 пергаменных и 
4 бумажные рукописи, 10 из них — 
Стихирари и 2 — Ирмологий. От 
XVI в. известно 8, от XVII в.— 25, от 
XVIII в . - 160, от XIX в . - более 100 
муз. рукописей. Выделяются кало-
фоны и записи, принадлежащие 
Матфею Ватопедскому Эфесцу и 
Никифору Кантуниарису (1-я пол. 
XIX в.). Однако чаще, чем записи 
писцов, встречаются записи, сде
ланные рукой заказчиков рукописей 
и содержащие их имена. В исто-
рико-кодикологическом отношении 
представляют интерес палимпсест 
(Cod. 1489), в к-ром в XIII в. текст 
Стихираря был записан на месте 
смытого текста X в. святоотеческих 
гомилий и НЗ; Стихирарь XI в. 
(Cod. 1488), содержащий 2 различ
ных типа ранневизант. нотации и 
в полном виде чин Умовения ног в 
Великий четверг; слав. Доксастарий 
1784 г. (Cod. 1355) письма Симеона 
Ватопедского; кодекс 1818 г. под на
званием «Мельпомена» (Cod. 1428), 
составленный Никифором Канту-
ниарисом. Ряд муз. рукописей вато
педского происхождения хранится 
в др. афонских мон-рях, а также вне 
Афона, напр., самый ранний датиро
ванный ватопедский муз. кодекс — 
Стихирарь 1106 г. был приобретен в 
1860 г. в К-поле архим. Антонином 
(Капустиным) и затем передан им в 
музей имп. РАО (РНБ. Греч. № 789). 

Стихирарь. 1106 г. 
(РНБ. Греч. № 789. Fol. 1) 



Благодаря изысканиям ряда уче
ных (М. Ришара, Е. Э. Гранстрем, 
М. Хадзиакумиса, Е. В. Герцмана) 
в собрании рукописей ей. Пор-
фирия (Успенского) обнаружены 
фрагменты, некогда составлявшие 
одно целое с ватопедскими ману
скриптами: РНБ. Греч. № 364 (1292) 
с Cod. 1499, РНБ. Греч. № 365 с 
Cod. 1489, РНБ. Греч. № 368 (1292 
или 1299) с Cod. 1486, РНБ. Греч. 
№ 442 (1434) с Cod. 1527, РНБ. 
Греч. № 443 (1575) с Cod. 1425, РНБ. 
Греч. № 444 (1780) с Cod. 1277, РНБ. 
Греч. № 499 (1679) с Cod. 1278. 

О существовании собственной 
певч. традиции в мон-ре свидетель
ствует наличие соответствующих 
определений в надписаниях певч. 
циклов и отд. песнопений: «ватопед-
ское», «ватопедская» (Βατοποαδινόν, 
Βατοποαδινή) для кекрагариев (сти
хов «Господи, воззвах») и для «Бог 
Господь»; «ватопедская цыганская» 
(Βατοποαδινή κατζιβέλα) для «До
стойно есть» 2-го плагального гласа 
(Iver. 1151. Fol. 266v); «песненное, 
к-рое поется в священном Ватопед-
ском мон-ре» для «Святый Боже» 
{Velimirovic. P. 9). Из ватопедских 

ВАТОПЕД 

Пандекты (певч. сборник) письма 
Иоасафа Ватопедского. 1763 г. 
(Vatop. 1437. Fol. 292v - 293r) 

мелургов визант. периода известны 
иером. Лонгин (XV в.), чья версия 
песнопения «Ныне силы небесныя» 
именуется в традиции просто «свято-
горское», и Иоасаф (1-я пол. XV в.), 
названный в рукописи монахом и 
доместиком В. (Iver. 974. Fol. 456, 
1-я пол. XV в.). В поствизант. пе
риод наиболее значительными ме-
лургами в В. были мои. Иоасаф Но
вый Кукузель, записавший местный 
вариант ирмологического мелоса 
(см. список его Ирмология — Iver. 
1248), иером. Арсений Малый, автор 
мелоса калофонических ирмосов, 
иером. и кафигумен Дамиан, учи
тель Пгтжотнса Халацоглу (XVII в.); 
иером. Каллист, иером. Иоанникий 

Таблица знаков нотации в сборнике, 
содержащем аниксандарии 

иером. Иоанникия Ватопедского. 
XVIII в. (Vatop. 1511. Fol. 4v) 

и его ученик — «экзегет» и мелург 
Матфей Эфесец, Спиридон Фес-
салоникиец, Григорий, Иосиф, Сте
фан, архим. Симеон, Феотокис 
(XVIII-XIX вв.); Роман (XX в.). 

В рос. собраниях мелос песно
пений, принадлежащий ватопед-
ским мелургам — доместику Иоаса-
фу, иером. Арсению Малому, мон. 
Иоасафу Новому Кукузелю, иером. 
Дамиану— содержится в рукописях: 
БАН. РАИК. № 154 (1430), 37 (нач. 
XVIII в.), 35 (1-я треть XVIII в.), 42, 
43, 52 (сер. XVIII в.), 33 (1765), 44 
(1796), 57 (1797); ГЭ. Ω 1163 
(1-я пол. XVII в.); СПбГУ. MSE II 
80 (2-я четв. XVIII в.); РНБ. Греч. 
№ 136, (1-я пол. XVII в.), 237 (поел, 
четв. XVII в.), 499 (1679), 135 (1698), 
130, 203, 564 (нач. XVIII в.), 188 
(сер. XVIII в.), 501 (1757), 132 (поел, 
треть XVIII в.), 711 (кон. XVIII в.), 
ОЛДП. 0.117(1729-1731). 
Ист.: Strunk О. Specimina notationum anti
quorum. Copenhagen, 1965. Pars suppl. P. 7. 
(MMB, Facs.; 7); Follieri F., Strunk О. Triodium 
Athoum [: Cod. Vatop. 1488]. Copenhagen, 
1975. Pars suppl. (MMB, Facs.; 9); Λάμπερτς Ε., 
Λίτσας Ε. Κατάλογος χειρογράφων Σκήτης 
'Αγίου Δημητρίου. Θεσσαλονίκη, 1975; Στάθης. 
Χειρόγραφα. Τ. 1. Σ. XXX-XLII; Τ. 2. Σ. 597; 
Τ. 3. Σ. 751, 758, 842; Χατζιακουμής Μ. Χειρό
γραφα εκκλησιαστικής μουσικής: 1453-1820. 
Αθήνα, 1980. Τα φωτογραφικά δείγματα, 15; 
Герцман Ε. В. Греч. муз. рукописи С.-Петер
бурга. M., 1996. T. 1. С. 54-56, 578-579, 592-
593,622-623; 1999. T. 2. С. 440,452-453, 486, 
487. 
Лит: Velimirovic M. Byzantine Composers in 
ms. Athens 2406 // Essays presented to Ε. Wel-
lesz. Oxf., 1966. P. 7-18; Гранстрем Е. Ката
лог греч. рукописей ленинградских храни
лищ / / ВВ. 1951-1971. Т. 16, 18-19, 23-25, 
27, 31; Στάθης Γ. Θ. Τά μουσικά χειρόγραφα // 
'Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Παράδοση, 
ιστορία, τέχνη. "Αγιον "Ορος. 1996. Τ. 2. Σ. 598-
604, 679; Герцман F. В. В поисках песнопений 
Греч. Церкви. СПб., 1996. С. 112-114. 

Э. П. М. 

Архив мон-ря находится на ниж
нем этаже башни Богородицы. Ог
ромный массив греч. документов 
был систематизирован в кон. XIX — 
нач. XX в. ватопедскими иеродиако
нами Анфимом и Вениамином. Они 
обработали ок. 150 кодиков, содер
жащих материалы с 1645 г. до XX в. 
Их дело продолжили др. археофи-
лаксы, и в наст, время число ко
диков с документами (до 1959) до
стигло 282. К визант. периоду от
носится ок. 250 документов (акты 
афонских мон-рей, хрисовулы визант. 
императоров, сигиллии К-польских 
Патриархов, перечни монастырско
го имущества и др.), к XVI в.— 43, 
к XVII-XVIII в в . - 5 тыс., к XIX-
XX вв.— 300 тыс. документов. 

Румын, архив состоит из 12 659 
документов, 25 свитков, 45 карт и 
150 реестров, из к-рых на румын. 
языке написано 11 020 документов, 
на греч.— 874, на рус— 464, на слав.— 
285, на др.— 30 документов. Наи
более ранний из них относится к 
молдав. господарю Александру Доб
рому (1428). 

Тур. архив насчитывает более 
2 тыс. документов, древнейший из 
них — фирман султана Мурада II 
(1426), в к-ром признаются права, 
данные В. его отцом Мехмедом I. 

Слав, архив содержит хрисовулы 
болг. царя Иоанна Асеня II (1230), 
серб, короля Стефана IV Душана 
(1346, 1348), деспота Иоанна Угле-
ши (1369, 1371), деспота Стефана 
Лазаревича (1417), вел. чельника 
Радича (1432), деспота Георгия 
Бранковича (1427, 1432), Лазаря 
Бранковича (1457), жалованные 
грамоты рус. царей Феодора Иоан-
новича (1589), Михаила Феодоро-
вича (1632), Алексея Михайловича 

Жалованная грамота царей Иоанна V 
и Петра IВатопедскому мон-рю. 1688 г. 
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(1653, 1656), Иоанна V и имп. Пет
ра I (1688, 1694). 
Лит.: Χρυσοχοΐδης Κ. Τό ελληνικό αρχείο / / 
'Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Παράδοση, 
ιστορία, τέχνη. "Αγιον Όρος, 1996. Τ. 2. Σ. 614-
620; Μαρινέσκου Φ. Τό ρουμανικό αρχείο // 
Ibid. Τ. 2. Σ. 621-626; Δημητριάδης Β. Τό τουρ
κικό αρχείο / / Ibid. Τ. 2. Σ. 627-630; Νιχαφίτης 
Κ. Τό σλαβικό αρχείο / / Ibid. Τ. 2. Σ. 632-637. 

Э. Π. Α. 

Ризница на протяжении тыся
челетия пополнялась вкладами 
визант. императоров и аристокра
тов, правителей правосл. стран и др. 
Среди даров были иконы, книги, 
выдающиеся произведения при
кладного искусства. Ризница В.— 
одна из самых богатых на Афоне. 

Лицевое шитье. В ризнице хра
нятся: 1) плащаница, подаренная 
визант. имп. Иоанном VI Канта-
кузином (ок. 1354); 2) плащаница 
«Оплакивание Христа» — вклад 
молдав. господаря Василия Лупу 
(1651/52); 3) воздух «Причащение 

Причащение апостолов. 
Воздух. 1535 г. 

апостолов» — дар Угро-Влахийско-
го митр. Варлаама (1535); 4) омофор 
Неофита, митр. Артского (1723); 
5) омофор Григория, митр. Ири-
нопольского (2-я пол. XVIII в.); 
6) епитрахиль с изображением Хрис
товых и Богородичных праздников 
(XV в.); 7) епитрахиль с изображе
ниями пророков и мучеников — дар 
валашского господаря Раду Паисия 
и его сына Марка (ок. 1539); 8) епи
трахиль Христофора Жефаровича 
(1750); 9) пелена «Древо Иессеево» 
(сер. XVII в.); 10) пелена «Благове
щение» ватопедского проигум. Хрис
тофора (1716). 

Иконки и энколпионы. В коллек
цию входят: 1) стеатитовая иконка 
вмч. Георгия (XI в.) в серебряном 
окладе (XIV в.); 2) стеатитовая 
иконка с изображением двунаде

сятых праздников (XIV в.) — дар 
визант. имп. Иоанна VI Кантаку-
зина; 3) двусторонняя стеатитовая 
иконка Богородица «Одигитрия» и 
св. воины-всадники (XIV в.), вло
женная в литийную икону (XIV в.) 
с изображением апостолов и муче
ников Критских; 4) триптих (XIII-
XIV вв.), в среднем поле двусторон
няя стеатитовая иконка с Деисусом 
и с погрудными образами святых, 
на золоченых серебряных створках 
изображения апостолов Петра и 
Павла; 5) двусторонний энколпион 
из яшмы с арх. Михаилом в рост и 
2 святителями в медальонах (XIV в.), 
в золоченом окладе; 6) энколпион из 
яшмы с рельефным поясным изоб
ражением Христа, в золотом обрам
лении (XIII в.); 7) энколпион из 
яшмы с образом Христа Пантокра-
тора (XI в.); 8) стеатитовая иконка-
энколпион, на к-рой с одной сторо
ны образ Богородицы Елеусы, с др.— 
святые Димитрий и Георгий в рост 
(XIV в.); 9) энколпион из яшмы с 
погрудным изображением Богоро
дицы в молении, в золоченом окла
де с жемчугами и драгоценными 
камнями (XII—XIII вв.); 10) энкол
пион из сардоникса с изображением 
вмч. Георгия-воина в рост, обрамлен 
золотом с жемчугами (ΧΙ-ΧΙΙ вв.); 
11) энколпион с образом арх. Ми
хаила, из яшмы в золотом обрам
лении (XII в.); 12) серебряный с по
золотой реликварий-энколпион с 
кровью вмч. Димитрия (2-я пол. 
XII в.), с изображением святого и 
сцен его жития. 

Богослужебные сосуды, находя
щиеся в ризнице: 1) потир «Яспис» — 
вклад деспота Мануила Кантаку-
зина (чаша из яшмы и золоченого 
серебра, ручки в виде дракона, на 
подставке монограмма вкладчика 
и изображения святителей); 2) по
тир — вклад янинского деспота Фо
мы Прелюбовича (1367-1384), вы
полнен из золоченого серебра, укра
шен смальтой, жемчугом и полудра
гоценными камнями, на крышке 
изображены ангелы, наверху рель
ефная фигура благословляющего 
Христа на престоле, на подставке об
разы Богородицы, святителей и др. 
эмалевые и рельефные изображе
ния; 3) дискос из золоченого сереб
ра — дар Фомы Прелюбовича, укра
шен полудрагоценными камнями, 
жемчугом и смальтой, в центре эма
левое изображение «Оплакивание 
Христа» в окружении небесных сил; 
4) звездица — дар Фомы Прелюбо-
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Потир Фомы Прелюбовича. 
2-я пол. XIV в. 

вича (золоченая, с птицей (голубь) 
наверху); 5) т. н. крест Константина 
Великого (XV в., с позднейшими пе
ределками, серебряный, украшен 
смальтой) и др. 

Фрагменты фресок, происхож
дение к-рых неизвестно, составляют 
отдельное хранение в ризнице: 1-2. 
Целование апостолов Петра и Пав
ла; голова ап. Марка (?) (кон. XII в., 
возможно, принадлежали древней 
росписи кафоликона или средневек. 
росписи трапезной); 3. Богоматерь 
Гликофилуса на престоле, с архан
гелами Михаилом и Гавриилом по 
сторонам (ок. 1300). 

В ризнице, кафоликоне и пара-
клисах В. находится значительное 
количество др. изделий прикладно
го искусства средневек. и поздней-

Реликварий с частицей Честного 
Животворящего Креста Господня. 

Ок. 1380 г. 



ВАТОПЕДСКАЯ ГРАМОТА - ВАФУСИИ ГОТСКИЙ 

шего времени: церковная утварь, 
мощевики, иконы в драгоценных 
окладах (древнейший оклад иконы 
Божией Матери Виматариссы дати
руется кон. XII в.), шитье, изделия 
из металла и дерева (напр., 2 аналоя, 
вклад деспота Андроника Палеоло-
га; хрустальный мощевик с золо
ченым серебром раннего XV в., т. н. 
реликварий кн. Лазаря; крест-мо-
щевик серб, дворян, братьев Сте
фана и Лазаря Мусичей (ок. 1380)) 
и мн. др. 
Лит.: Θεοχάρη Μ. Χρυσοκέντητα άμφια // 'Ιερά 
Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Παράδοση, ιστο
ρία, τέχνη. "Αγιον "Ορος, 1996. Τ. 2. Σ. 420-456; 
Λοβέρδον- Τσιγαρίδα Κ. Βυζαντινή μικροτεχνία 
/ / Ibid. Τ. 2. Σ. 458-499; Μπαλλιάν Α. Μετα
βυζαντινή καί άλλη μικροτεχνία // Ibid. Τ. 2. 
Σ. 500-533; Νικονάνος Ν. Τά ξυλόγλυπτα / / 
Ibid. Τ. 2. Σ. 536-546. 

Б. Тодич 

ВАТОПЕДСКАЯ ГРАМОТА 
[болг. Ватопедска грамота] (апр. 
1230), древнейший из сохранив
шихся болг. хрисовулов. После бит
вы при Клокотнице (9 марта 1230) 
и расширения Болгарского царства 
царь Иоанн Асень II посетил Афон 
и одарил мон-ри землями и различ
ными привилегиями. Согласно В. г. 
мон-рь Ватпопед получил в неотме
няемую, пока «живет царство», соб
ственность с. Семалто в Серрской 
обл. и ряд налоговых льгот. В. г. на
писана на листе бомбицины сред
ним уставом с элементами скоропи
си, подпись болг. царя выполнена 
киноварью. Текст занимает 28 строк. 
В грамоте упомянут игум. мон-ря 
Досифей. Хранится в б-ке Ватопед-
ского мон-ря. 
Лит.: Ласкарис М. Ватопедската грамота на 
цар Иван Асен II. София, 1930; Иванов И. 
Български старини из Македония. София, 
1931; Андреев М. Ватопедската грамота. Со
фия, 1965; Νιχωρίτης Κ. Τό σλαβικό αρχείο // 
'Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Παράδοση, 
ιστορία, τέχνη. "Αγιον Όρος, 1996. Τ. 2. Σ. 633. 

Χρ. Темелски 

ВАТОПЕДСКАЯ ИКОНА БО
ЖИЕЙ МАТЕРИ — см. Отрада, или 
Утешение, икона Божией Матери. 

ВАТОПЕДСКИЕ МУЧЕНИКИ 
( t 1276) (пам. греч. 4 янв.), постра
дали от сторонников Лионской 
унии (1274). Во время посещения 
Афона имп. Михаил VIII Палеолог 
и К-польский Патриарх Иоанн XI 
Векк столкнулись с оппозицией ря
да мон-рей, не признавших их про-
зап. политику (Протат, Ватопед, 
Иверский и Зографский). Игум. Ва
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Сщмч. Евфимий Ватопедский. 
Роспись нартекса кафоликона. 

1819 г. 

топедского мон-ря Евфимий и его 
ученики мужественно противостоя
ли униатам, за что были преданы 
мученической смерти: Евфимий 
был скован цепями и утоплен в море 
близ Каламици, а 12 ватопедских 
иноков были повешены в местности 
Фурковуни. 

В слав, письменной традиции из
вестие о В. м. (упомянутых в общей 
форме — «игумен со некоею братн
ею») содержится в Повести о Кси-
ропотамском мон-ре, созданной в 
конце правления имп. Андроника II 
(не ранее 1320 г.— см.: Турилов. 
С. 137-139). Она включает простран
ный рассказ о бесчинствах «латино-
мудрствующих» на Афоне (в т. ч. 
в Ватопеде) в 1276 г. Эта повесть, 
согласно заголовку принесенная в 
1545 г. с Афона в Супрасльский 
мон-рь, получила широкое распро
странение первоначально в западно-
рус, а затем в старообрядческой ру
кописной традиции. 
Ист.: BHG, N 2333, 2333b; Νικόδημος. Συνα
ξαριστής. T. 3. Σ. 27-28; Γεδεών Μ. Ι. Ό "Αθως. 
Κωνσταντινούπολις, 1885. Σ. 139-146; Ματ
θαίος. ΜΣ. Τ. 1. Σ. 94-95; Афонский патерик. 
M., 1897, 2002 ». Ч. 1. С. 25; Ч. 2. С. 242; Вишен-
ский И. Сочинения / Подгот. текста, статья 

и коммент. И. П. Еремина. М.; Л., 1955. 
С. 332-335 (прил. 2). 
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. 
С. 5; ΘΗΕ. Т. 3. Σ. 762; Т. 5. Σ. 1040; Σωφρόνιος 
(Εύστρατιάδης). Άγιολόγιον. Σ. 145; Турилов Α. Α. 
Малоизвестный источник по истории идеи 
«Третьего Рима» у юж. славян (Повесть о 
Ксиропотамском мон-ре) / / Римско-кон-
стантинопольское наследие на Руси: идея 
власти и политическая практика. М., 1995. 
С. 137-139; Μαρτζέλος Г. Οι "Αγιοι της Μονής 
/ / 'Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. "Αγιον 
Όρος, 1996. Τ. Ι.Σ. 100-101. 

ВАТЦИНГЕР [нем. Watzingerl 
Карл (1877, Дармштадт — 1948, Тю
бинген), нем. археолог и историк 
искусства Палестины. Еще студен
том (1901) получил возможность 
работать в Германском ин-те в Афи
нах. Преподавал в Гумбольдтовском 
ун-те (Берлин, 1904-1905), профес
сор ун-тов в Ростоке (1906-1909), 
Гисене (1909-1916), Тюбингене 
(1916-1948). В 1903-1904 гг. подго
товил публикацию о деревянных 
саркофагах эпохи Александра Ма
кедонского, открытых в Абу-Сире 
(Египет), после чего был приглашен 
участвовать в больших полевых ис
следованиях в Турции, Сирии и Па
лестине. 

В 1907-1909 и 1911 гг. вел раскоп
ки 2 основных памятников Палести
ны — Иерихона и Мегиддо (Телль-
эль-Мутеселлим), опубликовал их 
результаты (в соавторстве с Г. Шу
махером и Э. Зеллином) на высоком 
для того времени техническом уров
не. В. принадлежит популярное в 
Германии описание памятников Па
лестины, а также один из первых 
научных трудов, в к-рых собраны 
архитектурно-археологические ма
териалы по древнейшим галилей
ским синагогам. Участвовал в рас
копках синагог Капернаума (1905, 
1916) и Сихема. 
Соч.: Griechische Holzsarcophage aus der Zeit 
Alexanders des Grossen. Lpz., 1905, 1984; Teil 
el-Mutesellim: Bericht über die 1903-1905 / 
Mit G. Schumacher. Lpz., 1908-1929. 2 Bde; 
Jericho: die Ergebnisse der Ausgrabungen / Mit 
E. Sellin. Lpz., 1913; Antike Synagogen in 
Galilaea / Mit H. Kohl. Lpz., 1916. Jerusalem, 
1973; Damascus: Die Antike Stadt / Mit K. 
Wulzinger. В.; Lpz., 1921; Damascus: Die 
islamische Stadt / Mit K. Wulzinger. В.; Lpz., 
1924; Denkmäler Palastinas. Lpz., 1933-1935. 
2 Bde. 

Л. А. Беляев 

ВАФИНСКИИ H. 
ский H. H. 

см. Глубоков-

ВАФУСИЙ ГОТСКИЙ, сщмч., 
пресвитер (пам. 26 марта) — см. в ст. 
Готские мученики. 



BAXÄH ГОХТНАЦЙ [Ваан, Ва-
ган из Гохтна (Колта); арм. Чш^шЬ 
4-nripijujg[i] (ок. 700, обл. Гохтн — 
737, Русафа (Сергиополь), Сирия), 
мч. Сергиопольский (Росафский), 
один из самых почитаемых святых 
Армянской Церкви. Мученичество 
В. Г. связано с событиями, относя
щимися к араб, завоеванию Арме
нии (VIII в.), когда арабы столкну
лись с упорным сопротивлением ар
мян. В 705 г. в церквах Нахчавана и 
Храма были заживо сожжены 1200 
арм. нахараров (князей), составляв
ших военную мощь арм. народа. 
Семьи их были угнаны в Сирию и 
проданы в рабство. Среди них был 
и Ваан, 4-летний сын кн. Хосрова 
Гохтнаци, сожженного в Нахчаване. 
В Дамаске он вместе с др. пленны
ми был обращен в мусульманство, 
получил блестящее образование и 
впосл. достиг высокого положения 
при дворе халифа. В 719 г. при по
средничестве арм. католикоса Ован-
неса III Одзнеци пленные христиане 
получили свободу и право вернуть
ся на родину. В. Г. также был отпу
щен, но с условием, что, приведя в 
порядок свои владения и назначив 
управляющего, вернется обратно в 
Дамаск к халифу Омару II. На ро
дине В. Г. принял христ. веру и же
нился на дочери сюникского князя. 
Араб, власти стали разыскивать его, 
чтобы наказать как отступника от 
мусульманства. После 5 лет ски
таний по Грузии и различным 
мон-рям Армении (732-737) В. Г. 
добровольно отправился в Сирию 
и явился ко двору халифа, чтобы 
либо получить разрешение на сво
бодное исповедание своей веры, 
либо умереть за нее. Он был обез
главлен. Мученическая смерть В. Г. 
вошла во все арм. Четьи-Минеи и 
Прологи под 20 арега (28 марта). 

Повествование о мученичестве 
В. Г. было написано через 7 лет по
сле его кончины Артаваздом, на
стоятелем мон-ря Еразгаворс. Это 
произведение, одно из лучших об
разцов арм. агиографии, пользова
лось большой популярностью и 
было известно средневек. писате
лям. В. Г. посвящен также шаракам 
«Дивлюсь я», вошедший в корпус 
богослужебных песнопений; авто
ром этого гимна считается сестра 
мученика — Хосровидухт. 
Ист.: ВНО, N 1235-1236; Соперк (Мелкие 
арм. сочинения). Венеция, 1854. Т. 13. С. 1-
60 [пространная ред.], 61-91 [краткая ред.] 
(на арм. яз.); Богослужебные каноны и пес
ни Армянской Восточной Церкви / Пер. с 

ВАХАН ГОХТНАЦИ - ВАХБ 
щ^фЩ0Щ^Щ>  

древнеарм. яз. Н. Эмин. М., 1914. С. 339-340; 
Плач о бедах... и Мученичество св. Ваана // 
Арм. жития и мученичества V-XVII вв. / Пер. 
с древнеарм., вступ. ст. и примеч. К. С. Тер-
Давтян. Ереван, 1994. С. 289-307. 

К. Тер-Давтян 

ВАХАН МАМИКОНЯН [Ваан; 
арм. Чш^шЪ ITmif ь.чпЬЬшЪ] (f 505/6), 
марзпан (военный наместник) Ар
мении. Сын Амаяка, брата Вардана 
Мамиконяна. В детстве потеряв от
ца, был вместе с братьями взят за
ложником в Персию, затем выкуп
лен груз, питиашхом (князем) Ар-
шушей, мужем сестры его матери. 
Вернувшись в Армению, поднял 
восстание против персов и в течение 
неск. лет возглавлял борьбу христ. 
народов Кавказа против попыток 
Сасанидов искоренить христиан
ство в Армении, Грузии и Кавказ
ской Албании, насадить там зоро
астризм и полностью подчинить 
персид. державе. 

После разгрома персид. армии в 
войне с эфталитами (белыми гунна
ми) на вост. границах гос-ва Сасани
дов и гибели шаханшаха Пероза его 
брат и преемник Балаш (среднепер-
сид. Wardäxs, Walaxs; 484-488) за
ключил мир с В. М. и получил его 
поддержку в борьбе со своим братом 
Зарером (Зарехом), оспаривавшим 
у него престол. Арм. отряды разби
ли сторонников Зарера, а сам он бе
жал в горы и был убит. В. М. был 
приближен к сасанидскому двору и 
вскоре назначен марзпаном Арме
нии с резиденцией в Двине (485). 
Условия мирного договора с вос
ставшими предусматривали утвер
ждение в Армении христианства в 
качестве гос. вероисповедания, за
прещение там зороастризма и разру
шение зороастрийских храмов. Ша-
ханшах Балаш удовлетворил требо
вания армян в надежде установить 
прочный мир; его правление в целом 
отличалось терпимым отношением 
к христианам (ок. 491 он направил 
католикоса Церкви Востока Акакия 
Селевкийского послом к имп. Зино-
ну; по его распоряжению митр. Ни-
сибинский Бар Саума участвовал в 
демаркации границы с Византией). 

В дальнейшем Сасаниды не пыта
лись насаждать зороастризм ни в 
Армении, ни в др. зависимых от них 
странах Кавказа, в чем немалая за
слуга принадлежит В. М. При нем 
был восстановлен соборный храм 
Вагаршапата и учреждены там 
мон-рь и братство. Настоятелем 
мон-ря он назначил своего друга 
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Лазара Парпеци, к-рый воспитывал
ся матерью В. М. вместе с ее 4 деть
ми и, по всей вероятности, находил
ся в родственных связях с семьей 
Мамиконянов. По повелению В. М. 
Лазар написал «Историю Арме
нии». Ценные сведения о времени 
В. М. сохранились в адресованном 
ему Послании Лазара Парпеци. 
Лит.: LabourtJ. Le christianisme dans l'empire 
Perse sous la dynastie Sassanide. P., 1904. P. 143-
155; Christensen A. L'Iran sous les Sassanides. 
Copenhague, 1936. P. 289-290, 523; Ачарян Р. 
Словарь армянских личных имен. Ереван, 
1962. Т. 5. С. 11-13 (на арм. яз.); ЧамчянцМ. 
История Армении. Ереван, 1985. Т. 1. С. 527 
(на арм. яз.). 

М.-Э. Ширинян, А. И. Колесников 

ВАХБ ибн Муннабих ибн Камил 
ибн Сайадж, Абу Абдаллах [араб. 
л^ы fr J-els fr А~-» fr V**J * ' -Ч * - * ' ] 
(654 или 655, с. Замар, Йемен — 728 
или 732, Сана, Йемен), мусульм. 
ученый-традиционалист, принадле
жавший к табиун, т. е. к поколению 
передатчиков предания, получав
ших информацию непосредственно 
от сподвижников Мухаммада. Боль
шую часть жизни провел в Сане. 
Отец В. вел свой род от персов, 
к-рые завладели Йеменом в конце 
правления Хосрова I Ануширвана. 
По преданию, его предки были вы
ходцами из Герата, их родословие, 
восходящее к шаханшаху Замаспу, 
сыну Пероза (496-498/9), сомни
тельно. Мать В. принадлежала к хи-
мьяритам, т. е. к коренному осед
лому населению доисламской Юж. 
Аравии, и говорила на «химьярит-
ском языке» (по-видимому, на од
ном из местных бесписьменных ди
алектов). Семья В. приняла ислам 
ок. 630 г., и он с рождения воспиты
вался как мусульманин, поэтому 
упоминание его среди «людей Пи
сания», обратившихся в ислам, не
достоверно. 

В. прославился как один из обра
зованнейших людей своего времени, 
прекрасный знаток Библии, иудей
ских и христ. преданий. Приводи
мые им этимологии имен библей
ских патриархов, а также переведен
ные на араб, подлинные цитаты из 
Свящ. Писания показывают, что он 
владел древнеевр. и сир. языками. 
При этом он не проявлял интереса 
к эпиграфике древнего Йемена, 
к-рая, очевидно, четко ассоцииро
валась у него с язычеством. Знание 
сир. языка, а также ссылки на еван
гельскую традицию свидетельству
ют о принадлежности его предков 



ВАХБ - ВАХИАРИЙ 

(вероятно, по материнской линии) 
к южноаравийским христианам. Во 
многом благодаря В. их культурное 
наследие обогатило мусульм. тради
цию. Приблизительно из 10 припи
сываемых ему произведений сохра
нились до наст, времени история 
царя Давида, книга о походах Му-
хаммада, а также предание о царях 
Химьяра в переработке ибн Хиша-
ма, т. н. Книга диадем. В. также при
писывается первоначальная версия 
мусульм. псевдо-Псалтири Давида 
(Забур Дауд), составленной в по
дражание Корану. Часто В. выдавал 
за отрывки из древних пророческих 
книг благочестивые изречения, со
чиненные другими или даже им са
мим. Отсюда явно фантастические 
сведения о 92 писаниях, с к-рыми он 
ознакомился. 

В. вел благочестивый образ жизни 
и был тверд в вере. Обратил в ислам 
йеменского христианина Гавриила, 
у к-рого изучал Евангелие. Был 
имамом (настоятелем мечети) жите
лей Саны, а при халифе Умаре II 
(717-720) занимал в этом городе 
пост кади (мусульм. судьи). Интере
совался богословскими вопросами: 
из кадарита (сторонника свободы 
воли) стал приверженцем абсолют
ного Божественного предопределе
ния, ссылаясь при этом на писания 
иудеев и христиан. Скончался после 
побития палками, к к-рому его при
говорил йеменский наместник. Мо
гила В., расположенная рядом с со
борной мечетью Саны, почитается 
до наст, времени. 
Соч.: Вахбб. Мунаббих. Китаб ат-тйджан фй 
мулук Химйар / Ривайат Абй Мухаммад 
'Абд ал-Малик б. Хишам. Сана, [19802]; 
Khoury R. G. Wahb b. Munabbih. Wiesbaden, 
1972. T. 1: Der Heidelberger Papyrus PSR Heid 
Arab 23. Leben und Werk des Dichters. (Co
dices Arabici Antiqui. Bd. 1). S. 33-115 [Ge
schichte Davids], S. 117-175 [Biographien und 
Magäzl des Propheten Muhammad]. 
Нет.: Ахмад б. Абдаллахар-Разй aç-Сан'ани. 
Китаб та'рйх мадйнат Сан'а'. Тахкйк Хусайн 
'Абдаллах ал-'Умарй ва-'Абд ал-Джаббар 
Заккар. Дамаск, 1974. С. 367-417; Ибн Ход-
жар ал-'Ащаланй. Тахзйб ат-тахзйб. Дж. И. 
Хайдарабад (Декан), 1327 г. хиджры [1868/ 
1869]. С. 166-168; Ибн Халликан. Вафайат 
ал-а'йан ва-анба' абна' аз-заман. Тахкйк Их-
сан 'Аббас. Мудж. 6. Бейрут, б. г. С. 35-36 
(№ 772); The Irshâd al-arib ilâ ma'rifat al-adib 
or Dictionary of the Learned Men of Yâqut / 
Ed. by D. S. Margoliouth. L., 1926. Vol. 7. 
(«E. J. W. Gibb Memorial» Ser. Vol. 6, 7). 
P. 232; Kitâb al-Fihrist mit Anmerkungen / 
Hrsg. von G. Flügel. Lpz., 1871. Bd. 1. S. 22. 
Лит.: Французов С. А. Псевдо-Псалтырь Да
вида в мусульманской традиции: История 
изучения и общая характеристика жанра // 
ХВ. 2001. Т. 3 (9). С. 269-296; Fmntsouzoff S. 
A. On the Origin of the Arabic Alphabetic 

Letter-Order // Proc. of the 17th Congr. of 
the Union européenne des arabisants et isla
misants. St.-Pb., 1997. P. 69-70; Horovitz J. 
Wahb b. Munabbih // El. Vol. 4. P. 1084-1085; 
Sezgin F. Geschichte des Arabischen Schrift
tums. Leiden, 1967. Bd. 1. S. 305-307. 

С. А. Французов 

ВАХИАРИЙ [Вакхиарий, Бахиа-
рий; лат. Bachiarius, испан. Baquia-
rio] (нач. V в.), еп. (?), испан. цер
ковный писатель, полемист. По со
общению Геннадия Марсельского 
(Gennadii Massilensis De viris illu-
stribus. 24), В. ездил защищаться от 
обвинения в ереси присциллиан в 
Рим, где папа благосклонно принял 
составленную им по этому поводу 
«Книгу о вере». Ж. Дюр относит 
время путешествия В. в Рим к 384 г. 
(понтификат Дамаса I, осудившего 
присциллиан) и предполагает, что 
«Книга о вере», содержание к-рой 
связано с заблуждениями Присцил-
лиана (отношение к апокрифам, 
роль поста и др.), представляет со
бой своеобразные ответы на вопро
сы блж. Иеронима. Однако ни Иеро-
ним, ни папа Дамас не упоминают 
о В. У самого В. есть аллюзии на соч. 
Иеронима «Против Гельвидия» 
(после 383). Кроме того, имеются 
параллели между «Книгой о вере» 
В. и «Апологией» Руфина Аквилей-
ского, адресованной папе Анаста
сию I (в 400/01), и др. апологией 
(Liber Apologeticus), к-рые испан. 
присциллиане подали на Соборе в 
Бурдигале (совр. Бордо) (384). «Кни
га о вере» затрагивает и вопросы, 
связанные с оригенизмом (о проис
хождении души), что указывает не 
на классическую присциллианскую 
ересь (80-е гг. IV в.), а уже на впи
тавший элементы учения Оригена 
т. н. неоприсциллианизм (нач. V в.), 
с к-рым боролись Павел Орозий и 
блж. Августин (Ad Orosium Contra 
Priscillianistas et Origenistas; ок. 
415). Еще менее вероятной выгля
дит гипотеза П. Лапотра, к-рый счи
тает В. автором поэмы «Вечеря Кип-
риана» (Coena Cypriani) и относит 
его деятельность к 60-м гг. IV в., за
долго до появления ереси Присцил-
лиана. Впрочем, предположение 
этого ученого о том, что В. происхо
дил с Востока, из Антиохии или ее 
окрестностей, вполне вероятно, хотя 
основная его деятельность была свя
зана с обл. Галлеция (совр. Галисия, 
сев.-зап. Испания). 

Большинство зап. ученых (А. Лам-
бер, Α.-Г. Амман и др.) восстанавли
вают основные факты деятельности 
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В. следующим образом. На Толед-
ском Соборе (400), осудившем прис-
циллианизм, были приняты в цер
ковное общение нек-рые епископы 
Галлеции, прежде склонявшиеся к 
этой ереси, в частности Симпозий, 
еп. г. Астурика Августа (совр. Астор-
га), и Диктиний. В ответ на это епис
копы Бетики и части Картахенской 
пров. порвали общение с теми, кто 
принял постановление Толедского 
Собора, считая их соучастниками 
ереси Присциллиана. Собор выслал 
делегацию в Рим во главе с еп. Ила-
рием, к-рый убедил папу Иннокен
тия I в правильности принятых Со
бором решений. В своем послании к 
испан. епископам Иннокентий от
крыто осудил раскол, к-рый учини
ли епископы Бетики. Не исключено, 
что В. был одним из участников по
сольства в Рим и от имени духовен
ства Галлеции подал свое исповеда
ние веры, чтобы засвидетельство
вать православие своих соотечест
венников. 

Др. сочинение В., «О падшем», на
писано, вероятно, в Испании вско
ре после 411 г. (расселение в Гал
леции вандалов), т. к. в нем имеют
ся упоминания о нападении варва
ров, сопровождавшемся гонением 
на христиан и разграблением церк
вей и мон-рей. Кроме того, в нем 
упоминается некий епископ, чье 
имя обозначено одной лат. буквой 
«В»; в Галлеции в эту эпоху извес
тен только один епископ с именем, 
начинающимся на эту букву,— Бал-
коний (Balconius), en. г. Бракара Ав
густа (совр. Брага), занявший ка
федру не позднее 415 г. 

В связи с этим испан. исследова
тель А. Мундо относит дату путе
шествия В. в Рим к 415 г., когда с 
обличением неоприсциллиан вы
ступили Павел Орозий и блж. Авгу
стин. В этом случае «Книга о вере» 
могла быть написана позже, чем соч. 
«О падшем». Это помогает разре
шить вопрос о сане В., к-рый в по
следнем сочинении обращается к 
монахам «дражайшие братья» (са-
rissimi fratres), a в первом называет 
«блаженнейшим братом» папу Ин
нокентия, что было бы уместно 
только в устах епископа. Принимая 
эту гипотезу, Мундо делает вывод, 
что В. принял епископский сан до 
написания «Книги о вере»; кроме 
того, апелляция к папе от имени Со
бора была бы более весомой со сто
роны епископа, нежели простого 
монаха. 



Нек-рые исследователи отождест
вляют В. с еп. Перегрином, к-рый об
народовал «Каноны» Присциллиана 
(краткое изложение Посланий ап. 
Павла), исправив их в соответствии 
с правосл. учением. В пользу пред
положения, что под именем еп. Пе
регрина скрывался В., служит Про
лог к «Книге о вере», где В. симво
лически называет себя «странником» 
(Peregrinus); тот же эпитет прилага
ет к нему Геннадий Марсельский. 
Имя еп. Перегрина встречается в се
мействе испан. рукописей Вульга
ты, в к-ром книги Товита и Юдифи 
даны в старолат. версии, а не в пе
реводе блж. Иеронима (последний 
появился ок. 405). Это может кос
венным образом подтверждать дати
ровку деятельности В. первыми де
сятилетиями V в., но само отожде
ствление остается гипотетическим. 

Богословие. «Книга о вере» (Li-
bellus de fide) дошла в 2 редакциях: 
1-я, краткая, была издана Л. А. Му-
ратори (1696), 2-я, пространная, об
наружена и издана X. Модосом 
(1941). По мнению Мундо, автором 
2-й редакции был Геннадий Мар
сельский, в то время как подлинный 
текст В. содержится в 1-й редакции. 
В этом произведении автор излагает 
свои взгляды на учение о Св. Трои
це и Воплощении, на воскресение 
мертвых, на происхождение души, 
на природу и происхождение демо
нов, на значение и пользу поста, на 
апокрифические книги. Сочинение 
изобилует библейскими цитатами, 
причем автор проявляет склонность 
к аллегорическому толкованию 
Свящ. Писания. 

После апологетического вступ
ления автор переходит к рассужде
нию о Св. Троице, полностью соот
ветствующему правосл. учению. Три 
Лица имеют единую сущность (sub
stantia) с сохранением своих особен
ностей (habentiae), так что ни Отец 
не становится ни Сыном, ни Духом 
Святым, ни Сын Отцом или Духом, 
ни Дух Святой — Отцом или Сы
ном, хотя вместе они суть одна Бо
жественная сущность. Отец, Сын и 
Дух Святой во всем равны между 
собой, но подчеркивается и важ
ность особенных свойств каждого 
из Лиц Св. Троицы: Отец нерожден
ный, Сын рожденный, Дух Святой 
исходит от Отца (a Pâtre procedit). 
В вопросах о Воплощении Сына Бо-
жия В. ограничивается общей фор
мулировкой, весьма близкой к Ни-
кео-Константинопольскому Симво-
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лу веры: исповедуется действитель
ное Воплощение Сына Божия, при
нявшего как тело, так и душу чело
века, Его истинное страдание и вос
кресение во плоти, вознесение во 
плоти на небеса и грядущее прише
ствие для суда. С вопросом о Вопло
щении тесно связано учение о прис-
нодевстве Пресв. Богородицы; Гель-
видий, отрицавший приснодевство 
Богородицы и порицавший аске
тизм, является единственным ерети
ком, осуждаемым В. (De fide. 3), то
гда как Ориген и Присциллиан, оп
ределенные элементы учения к-рых 
В. отвергает, нигде не названы ерети
ками. В вопросе о происхождении 
души В. осторожно говорит лишь 
о том, что душа человека сотворена, 
отвергая учение присциллиан о ду
ше как части Божества, а также о 
том, что традуцианизм — рождение 
души от родителей. Относительно 
природы диавола В. отвергает прис-
циллианское заблуждение в том, что 
диавол изначально зол по природе: 
Бог ничего не творит изначально 
злым, и зло диавола, к-рый был од
ним из ангелов, является следстви
ем его отпадения от Бога по горды
не и собственной воле (De fide. 5). 
Заканчивается «Книга о вере» рас
суждением о пользе поста, предпи
санного Церковью 3 раза в год; это 
нивелирует присциллианский взгляд, 
согласно к-рому пост должен быть 
возможно более частым, т. к. он яв
ляется средством укрощения диа
вола, властвующего над телом. 

Соч. «О падшем» (De lapso), или 
«Послание к Януарию о восставле-
нии падшего» (Epistula ad Januarium 
de reparatione lapsi), в средневек. ру
кописях фигурирует также под на
званиями «О покаянии» (De paeni-
tentia) или «О плоде покаяния» (De 
fructu paenitentiae). Послание напи
сано по поводу грехопадения одно
го из монашествующих диаконов, 
соблудившего с посвятившей себя 
Богу девой и адресовано к настояте
лю монашеской общины, к к-рой 
принадлежал падший, диак. Януа
рию. Присутствие 2 диаконов в од
ной общине — особенность прис-
циллианских общин, о чем свиде
тельствует 6-й канон Цезаравгус-
танского Собора (380). В. осуждает 
за жестокость братию мон-ря, отвер
нувшуюся от падшего, и призывает 
самого падшего к строжайшему по
каянию. Разрешить данную ситуа
цию при помощи брака с совращен
ной девой В. считает нечестивым. 
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«Книга о вере» и «О падшем» 
были весьма популярны в ср. века, 
о чем свидетельствует большое чис
ло рукописей и цитат из этих произ
ведений. Первые 5 глав соч. «О пад
шем» были известны как самостоя
тельное произведение «Порицание 
Евагрия» и приписывались блж. 
Иерониму. «Книгу о вере» широко 
использовал Иоанн Фекамский (XI в.) 
при написании своего исповедания 
веры (Confessio fidei). 

К сомнительным сочинениям В. от
носятся приписываемые ему Г. Мо
реном 2 небольших послания аске
тического характера, написанные от 
имени благочестивой девы и адресо
ванные ее сподвижнице (кон. IV — 
нач. V в.). 1-е было обнаружено в 
манускрипте IX в. из Санкт-Галле-
на (cod. Sangall. 190) и опубликова
но К. П. Каспари; 2-е найдено самим 
Мореном. Однако помимо сходства 
стиля никаких аргументов в пользу 
авторства В. нет. Еще меньше осно
ваний утверждать принадлежность 
В. др. сочинений, приписываемых 
ему нек-рыми исследователями. 

Аскетика. Наибольший интерес 
представляет аскетическое учение, 
разработанное В. в соч. «О падшем». 
Цель аскетического подвига — со
единение со Христом, к-рое В. опи
сывает в образах духовного брака 
между Женихом ( Мужем, Vir) Хри
стом и невестой — душой (De Lap
so. 15). Плодом этого брака явля
ется «дух спасения» (Ibid. 17). С по
мощью чтения Свящ. Писания душа 
приближается ко Христу, более тон
ко чувствует Его присутствие. При 
этом В. советует не просто читать 
священные тексты, но всматривать
ся в их духовные глубины и видеть 
за буквой различные смыслы. Кро
ме чтения Писания — данного нам 
от Бога Откровения — существуют 
2 важные аскетические практики: 
пост и молчание. Предающийся гре
хам находится под властью 3 глав
ных страстей — разврата, алчности 
и гнева, к-рые В. образно называет 
Венерой, Меркурием и Марсом. Дея
тельность В. свидетельствует о на
личии в Испании уже в нач. V в. 
сформировавшейся монашеской тра
диции, достигшей расцвета к VII в. 
Изд.: De lapso / / PL. 20. Col. 1237-1262, De 
fide, 1-я ред. / / Ibid. Col. 1019-1062; De fide, 
2-я ред. // Modoz J. Revista Espanola de 
Theologia. Madrid, 1941. Vol. 1. P. 457-488; 
Mom G. // RBen. 1928. T. 40. P. 289-310. 
Лит.: Lapôtre P. La «Cena Cypriani» et ses énig
mes / / RechSR. 1912. P. 497-596; Lambert E. 
Bachiarius / / DHGE. T. 6. Col. 58-68; DuhrJ. 



Bachiarius//DSAMDH. T. l.Col. 1187-1188; 
idem. Une lettre de condoléance de Bachiarius? 
/ / RHE. 1952. T. 47. P. 530-585; Mundo A. 
Estudis sobre el «De fide» de Baquiario. 
Montserrat, 1965; HammanA.-G. Les Écrivains 
de la Gaule et de la péninsule Ibérique / / 
Initiation aux Pères d'Église / Dir. A. de Ber
nardino. P., 1986. P. 705-708; Simonetti M. 
Hilaire de Poitiers et le crise arienne en Occi
dent / / Ibid . P. 191-197. 

Д. В. Зайцев 

ВАХРАМ V [Варахран, Бахрам; 
среднеперсид. Warahrän, Wahrâm; 
сир. Waran; арм. Vahagn; нижне-
персид. Bahräm] (V в.), сасанидский 
шаханшах (420-438), сын и преем
ник шаханшаха Йездигерда I (399-
420). Теофорное имя царя восходит 
к имени древнеиран. божества Вэ-
рэтрагна. В лит. и исторической тра
диции раннеисламской эпохи В. из
вестен под именем Бахрам Гор (Гур). 
После смерти отца вынужден был 
бороться с высшей иран. знатью, 
пытавшейся не допустить на трон 
прямых потомков Йездигерда. В на
чале царствования В. удалось про
вести молниеносную войну против 
эфталитов (белых гуннов) и очис
тить от врагов сев.-вост. часть Ира
на. На западе страны В. пришлось 
вести войну с Византией, к-рая на
чалась в 421 г. Поводом к ней послу
жил отказ визант. властей выдать 
христ. беженцев из Месопотамии и 
приграничных районов Персидской 
Армении. Бегство христиан в Ви
зантию было вызвано волной пре
следований, начавшихся незадолго 
до смерти Йездигерда I и достав
шихся В. в наследство. Вдохновите
лем гонений был глава зороастрий-
ского жречества Михр-Шапур, к-рый 
возбудил против христиан язычес
кие племена арабов. Иран, воена
чальник Аспахбед, руководивший 
репрессиями, отказался выполнять 
данные ему инструкции и помогал 
христианам переправиться за гра
ницу. Вскоре и он нашел прибежи
ще в Византии. 

Греч, и сир. церковные летописи 
называют в числе мучеников за веру 
неск. знатных иранцев, тайно крес
тившихся и не отрекшихся от хрис
тианства даже под угрозой полной 
конфискации имущества и ссылки 
в отдаленные провинции державы. 
Война с Византией была недолгой и 
в 422 г. завершилась мирным до
говором, по к-рому христианам в 
Иране и зороастрийцам в Византии 
была предоставлена свобода вероис
поведания. 

ВАХРАМ V - ВАХРАМ РАБУН 

В первые годы правления В. у 
христиан Ирана не было согласия 
по поводу кандидатуры нового пат
риарха (католикоса). В кон. 421 г. 
или в нач. 422 г. им был избран Да-
дишо, снискавший благорасполо
жение шаханшаха защитой Хораса
на (вост. оконечности сасанидского 
Ирана) от вторжения кочевых пле
мен. Однако противники Дадишо, 
объединенные одним из хузистан-
ских епископов, обвинили патри
арха в лихоимстве и в натравлива
нии зороастрийских жрецов на хрис
тиан. В результате оговора Дадишо 
был по приказу В. заключен в тем
ницу и выпущен оттуда лишь бла
годаря вмешательству имп. Феодо
сия II. Дадишо после освобождения 
был настолько подавлен разногла
сиями в общине, что собирался сло
жить с себя полномочия католикоса. 
Но в 424 г. 36 епископов (т. е. боль
шинство церковных иерархов Ира
на) созвали Поместный Собор, на 
к-ром выразили Дадишо поддержку 
и настояли на отмене отречения. На 
этом Соборе также была провозгла
шена независимость христ. Церкви 
Ирана от визант. Церкви. Таким ша
гом Собор пытался упрочить поло
жение иран. христиан, при к-ром их 
нельзя уже было заподозрить в ин
тригах с Византией против Ирана. 

Правление В. отмечено также тем, 
что Армения, ранее бывшая вассаль
ным царством, зависимым от Саса-
нидов, была преобразована в погра
ничную иран. провинцию. 
Ист.: Synodicon Orientale / Publ. par J. B. Cha
bot. P., 1902. P. 43-53 [Текст], Р. 285-298 [Пер. 
на φρ.]; The History of al-Tabari / Transi, by 
C. E. Bosworth. Albany, 1999. Vol. 5: The Säsä-
nids, the Byzantines, the Lakhmids, and Yemen. 
P. 82-106. 

Лит.: Nöldeke Th. Geschichte der Perser und 
Araber zur Zeit der Sasaniden. Leyden, 1879. 
Graz, 1973r. S. 85-112; Christensen A. L'Iran 
sous les Sassanides. Copenhague, 1936. Osna
brück, 1971'. P. 268-277; Klima О. Bahräm V 
Gör / / Elran. Vol. 3. P. 518-519; Labourt. 
Christianisme dans l'empire Perse. P. 109-121. 

A. И. Колесников 

ВАХРАМ РАБУН [арм. Чш'тилГ 
fbujpnLÎi, ГЬшргн.1л1нцЬ1л, ГЬшргиЪр; 
Ваграм Севлернци] (ок. 1215 — ок. 
1290, Киликия), вардапет, арм. уче
ный, богослов, философ, политичес
кий деятель. Образование получил 
в одном из мон-рей Чёрной Горы 
(арм. Ubi[ Lbn), где находился мона
стырский и образовательный центр 
Киликии; отсюда одно из прозваний 
В. Р.— Севлернци (Черногорец). 
Знал вост. и зап. языки, был секре

тарем Левона III, царя Киликийской 
Армении (1270-1289) . В 1271 г. 
написал «Слово о Явлении Господ
нем и помазании царя Левона», по 
просьбе царя составил неск. др. про
поведей (напр., «Слово о Св. Трои
це и Воплощении»). Его перу при
надлежат богословские толкования 
(О домостроительстве спасения, 
Разъяснения к труду Григория Нис
ского «Об устроении человека» 
и др.) и философские комментарии 
к «Категориям» Аристотеля, трак
татам Порфирия и соч. «О мире» 
Псевдо-Аристотеля. Философские 
комментарии написаны в основном 
в форме «решений» (греч. λύσεις; 
арм. LnLdiînLÎjp). Главным его про
изведением считается «Стихотвор
ная история Рубенидов» (созданная 
по просьбе царя), к-рая была за
думана как продолжение краткой 
стихотворной истории Армении 
(«Випасанутюн») Нерсеса IV Шно-
рали. В. Р. известен и своей со
циально-политической доктриной 
института «царства»: Бог создал че
ловека по Своему подобию, дав ему 
право власти над «живой и неживой 
природой». Но т. к. люди пренебрег
ли Его заповедями, Бог попустил 
появление неравенства среди людей, 
когда нек-рые из праотцев объяви
ли себя царями над своими едино
племенниками. В своей философ-
ско-исторической концепции В. Р. 
тяготеет к номинализму, к-рый, 
в частности, лежит в основе его сен-
суалистско-материалистической те
ории познания. Основной вопрос 
философии он решает с позиций 
креационизма. Взгляды В. Р. оказа
ли огромное влияние на формирова
ние мировоззрений мн. арм. авто
ров, таких как Ованнес Воротнеци 
и Григор Татеваци. 

Соч.: Стихотворная история Рубенидов. 
Мадрас, 1810 (на арм. яз.); Vahram's Chronicle 
of the Armenian Kingdom of Cilicia during the 
time of the Crusades / Transi, by С Neumann. 
L., 1831; Schahnazarian G. Galerie historique 
arménienne, 5. P., 1859. P. 185-242; Bedroaan S. 
Chronique du royaume arménien de la Cilicie 
/ / Revue de l'Orient, de l'Algérie et des colo
nies. 1864. N. S. T. 17. P. 245-254, 315-325; 
Dulaurier E. Chronique rimée des rois de la pe
tite Arménie // Recueil des historiens des 
croisades: Documents arméniens. P., 1869. T. 1. 
P. 491-535 (арм. текст и фр. пер.); Проповеди. 
Иерусалим, 1856 (на арм. яз.); Анализ слова 
Есайи на великий день Явления Христа // 
Арарат. 1868. № 10. С. 137-141; № 12. С. 165-
169; 1869. № 1. С. 8-9; № 2. С. 36-39; № 3. 
С. 49-52; № 4. С. 72-78; № 5. С. 97-101; Свя
тыни предков. Иерусалим, 1875 (на арм. яз.); 
Григорян Г. Решения Категорий Аристотеля. 
Ереван, 1967 (арм. текст и рус. пер.). 

М.-Э. С. Ширинян 



ВАХТАНГ VI БАГРАТИОНИ 

ВАХТАНГ VI БАГРАТИОНИ 
(1675 - 26.03.1737, Астрахань), пра
витель (джанишин) Картли (1703-
1712), царь Картли (1716-1724), 
покровитель Православия и борец 
против укоренения в Грузии ислама; 
литератор и ученый. Освободил 

Вахтанг VI Багратионы, царь Картли. 
Портрет. XVIII е. Неизв. худож. 
(Гос. музей Грузии им. Джанашия) 

Картли от режима сефевидского 
Ирана и изгнал персид. гарнизоны 
из груз, крепостей, восстановил 
груз. гос. устройство, положил ко
нец торговле пленными, сформиро
вал царскую гвардию. В. Б. способ
ствовал восстановлению ирригаци
онной системы в стране, расширил 
царское доменное хозяйство, опре
делил в своде законов «Дастурлама-
ли» (1708) функции, права и обя
занности царских и княжеских чи
новников. Составил «Книгу права» 
(Сборник грузинского царя Вахтан-
га VI-го. СПб., 1828,1887), опираясь 
на источники т. н. обычного и граж
данского права (в 1934-1939 пере
ведена Ж. Карстом на франц. язык 
с подробными комментариями). 

В. Б. с помощью валашского мас
тера Михая Иштвановича в 1708— 
1709 гг. основал в Тбилиси типо
графию. Первая напечатанная там 
книга — Четвероевангелие и Деяния 
(1709). Из 14 книг, изданных до 
1712 г., 11 являлись образцами ду
ховной лит-ры, среди них: дидакти
ческое произведение Сулхана-Сабы 
Орбелиани «Мудрость вымысла» и 
богословский трактат «Гулани» прп. 
Георгия Святогорца (XI в.), фило
софский сборник XIII в. «Катего
рия» (переводы фрагментов из со
чинений Сократа, Платона, Арис
тотеля, Эпикура в стихотворной 
форме сделал В. Б.), «Витязь в тиг
ровой шкуре» Шота Руставели (кон. 
XII — нач. XIII в. с комментариями 

В. Б.). В период правления В. Б. 
мон-ри Шиомгвиме, соборы Светиц-
ховели (Мцхета) и Тбилисский Сио-
ни стали центрами просветитель
ской деятельности, образования, 
возрождения христ. самосознания 
и культурной самобытности груз, 
народа, основой национальной го
сударственности. 

В 1712 г. В. Б. был призван в Ис
фахан (Иран) для получения ста
туса правителя Картли и офиц. при
нятия ислама (такой порядок был 
принят в правление царя Ростома, 
в 1632-1658). В. Б. не отрекся от 
христианства, за что был отстранен 
от власти и как пленник отправлен 
в г. Керман. Находясь в плену, он 
перевел с персид. на груз, язык 
трактат «Зидж» самаркандского 
астронома XV в. Улугбека (Кекел. 
Н-457), к-рым позднее воспользо
вался франц. ученый Ж. Н. Делиль 
при составлении карт Кавказа 
(Mémoires pour servir à l'histoire de 
l'astronomie, de la géographie et de la 
physique. St.-P, 1738), и т. н. «Учеб
ную книгу» Насур Фусали (ок. XV в.; 
Кекел. Н-437), по входившим в нее 
геометрическим таблицам удалось 
установить количество рек и непри
ступных гор в Грузии, изучил астро
номический календарь рачинских 
эриставов (1233), восстановил «Ле
чебную книгу» Заза Панаскертели 
(XV в.). В 1716 г. В. Б. все же при
нял ислам и получил Картлийский 
престол. 

Вернувшись на родину в 1719 г., 
он собрал комиссию т. н. «ученых 
мужей» с Бери Эгнаташвили во гла
ве для восстановления первоначаль
ных текстов «Жития Картли» (Карт-
лис Цховреба, 1-й пол. XII в.). В. Б. 
внес в сборник жития 13 сир. отцов, 
прп. Евфимия Афонского, а также 
мучеников за веру, причисленных 
к лику святых: Шушаника, Давида, 
Константина, Гоброна, Кетевана. Он 
составил описание деятельности 
продолжателей «Жития Картли», 
содержавшее отдельные примеры 
защиты христ. гос-ва, основанные на 
свидетельствах груз, и иностранных 
документов, перевел на груз, язык 
«Жизнь Александра Македонского» 
Квинта Курция. 

Для освобождения Картли от иран. 
зависимости В. Б. установил связи 
с Россией. В 1715 г. кн. А. П. Волын
ский по поручению российского 
имп. Петра I вел переговоры с В. Б. 
еще в Иране, затем они продолжи
лись после возвращения В. Б. из 

плена. В 20-х гг. между В. Б. и имп. 
Петром I было заключено соглаше
ние о проведении совместных во
енных действий, но в результате 
осложнения международной об
становки и усиления Турции В. Б. 
остался без поддержки. В 1723 г. 
войско османского паши заняло 
Тбилиси. 

В апр. 1724 г. в сопровождении 
1200 чел. В. Б. отправился в Россию, 
надеясь с ее помощью вернуть себе 
престол и освободить Картли, но 
надежды его не оправдались, Россия 
не смогла ничем помочь ему в деле 
освобождения Картли от полити
ческого давления мусульм. гос-в. 
В. Б. был похоронен в Астрахани. За 
годы, проведенные в России, он пе
ревел на груз, язык артиллерийский 
учебник (Кекел. S-167. С. 1-22) ко
мандующего российской артилле
рией ген. Александра Багратиони, 
составил «Книгу о смешении масел 
и делании химии» (Кекел. S-3721. 
σ>.η6·3;](κ)οΙ)ύ (»б g.jojrofio'clgopmob 
2,680(3. OTOojmobo, 1981), где описал 
опыты, к-рые проводил лично, и 
снабдил пособие чертежами физи
ческих и химических приборов. Эта 
книга использовалась в медицине и 
в различных мастерских, была един
ственной в своем роде и сохраняла 
свое прикладное значение до XIX в. 
В 1728-1738 гг. В. Б. трудился над 
генеалогией рода царской династии 
Багратиони, уточнял даты по свет
ским и духовным текстам, опреде
лил принципы хронологического 
исчисления, составил таблицы. Он 
увлекался лит-рой и был автором 
лирических произведений, перевод
чиком с персид. дидактического 
произведения «Калила и Димна». 

Ист.: Законы грузинские: Сб. СПб., 1828; Сб. 
законов груз, царя Вахтанга VI / Под. ред. 
Д. 3. Бакрадзе. Тифлис, 1887; Памятники 
груз, права / Сост. И. И. Сургуладзе. Тбили
си, 1970 (на груз., рус. и нем. яз.). 
Лит.: Умикашвили П. Дастурламали. Тбили
си, 1913; %àgùbo7)gofi!>o og. jbAorgsgm Ь.мЪп 
oDßjob obAcortoù. отАорсоЬо, 1928. Кн. 1; 
Х-ьдоЬоддоцао од. солЯодорэдАустдйл ή ^ -
ligmbn род bùJùrtoDgflKJf'j Tionob XVIII b. 
b^gV r̂ômggp^cob ob^nfooob b^gombgAo, <лАо-
Ejobo, 1973. T. 4; Енукидзе Т. П. Свод зако
нов царя Вахтанга VI: (Древнейший список): 
АКД. Тбилиси, 1953; Ъыб.ъУо^д J. .îortggpçn 
JnnoD'gpmo ЬАбЭАй ЬоЯопомюйугоЗл отЬо-
pnjobo, 1955; ^лолУдо^о д. ;)лпог>"дк«п "ggr)-
pouBj>7)rto ^Hroeoßngiu XVI—XVIII bb. <r>!bo-
tçobo, 1958; fibgSjggno ,·>. jjoikyjno 'ЭоВллпЬоЬ 
Ьдрсбп^дпо/ЬйЯдрэоцоБг') n6bÄoA")Aofa 73<ήο 
ЯдАо. mftoKjobn, 1961. T. 1. С. 285-305; Яд60д-
gnoà Ά пДАодоЬ IwjombgAn gubAuEg Vl-ob 
Бд'ЗАпЯ'Зо // bug". Здуб. лдлро. ЯплЯЬд. tnAo-
K>obo, 1963. № 5. С. 161-174; Брегадзе Д. Д. 
Вахтанг VI: жизнь и творчество: АДД. Тби-
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лиси, 1966; igridg6ot)gQg!>f) f>. bujjunogggnmb 
obgronoob ЬлдотЬдЙо. muognobo, 1967. T. 4; 
Сургуладзе И. И. История гос-ва и права Гру
зии. Тбилиси, 1968; gubgußg VI. Ejgjjbgào 
JOÙ .}ng9g?>o / ΑύΑύβοάη ,\ ^оббЬофудйгойй. 
mAoKjobo, 1975; Чагунава P. Вахтанг Багра-
тиони и его труд по химии. Тбилиси, 1981; 
ßufäjßögu го. даЬАббл йлААбАопбоЬ bùg>ga>ob 
Ядфчддй^о ЬлЭдубод^с·) Во^пдл^дпАл. ооАо-
й^оЬо, 1986; Дарчия Б. Ш. Поэтическое на
следие Вахтанга VI: АДД. Тбилиси, 1989. 

М. Кикодзе 

ВАХТАНГ ГОРГАСАЛИ [груз. 
ßuboöGg οπιίό^Ιίύρτιο], царь Карт-
ли (сер. V — кон. V или нач. VI в.). 
Горгасал по-персидски означает 
«волчья голова» — прозвание, дан
ное В. Г. персами по изображению на 
его боевом шлеме. Вскоре после 

Вахтанг Горгасали, царь Картли. 
Копия фрески в Светицховели. 

Худож. Росси. 30-е гг. XIX в. 

кончины царя было создано не до
шедшее до наст, времени краткое 
историческое сочинение, в XI в. в 
расширенной редакции оно вошло в 
Картлис Цховреба («Житие Карт
ли»). Автор сочинения Джуаншер 
Джуаншериани, а также др. истори
ческие источники называют В. Г. 
«мучеником за веру Христову». Гру
зинская Церковь причислила его к 
лику святых и установила день по
миновения 30 нояб. 

Картлийское царство в сер. V — 
нач. VI в. являлось вассалом саса-
нидского Ирана. Сообщения груз, 
источников о существовании во 
Мцхете (столице Картли) района, 
где жили огнепоклонники во главе 
с «епископом огнепоклонников» 
( ^ "до 6 73 g ήο, ^ύήσ^οΐ ί Qbogrôgoo 
1955. T. 1. С. 145), к-рый занимал 
почетное место при царском дворе, 
указывают на то, что религия до
исламского Ирана маздеизм пользо
валась правами законного вероиспо
ведания в Картли. Основная дея
тельность В. Г. была направлена на 

ВАХТАНГ ГОРГАСАЛИ 
- ' • • ^ ^ ^ г Щ ^ - - - -

объединение Грузии и уменьшение 
зависимости ее провинций от влас
ти Ирана. В. старался использовать 
противостояние Ирана и Византии 
в пользу интересов Картли. Вернул 
захваченную Византией груз. пров. 
Кларджети, присоединил находив
шуюся в сфере влияния Ирана Эре-
ти, распространил влияние Картли 
на западногруз. гос-во Эгриси. Вы
ступив против северокавк. кочевни
ков (60-е гг.), занял крепость Дарь-
ял — опорный пункт Картли на сев. 
границе. Он укреплял и восстанав
ливал крепости (Дарьял, Уджарма, 
Череми, Хорнабуджи, Артануджи), 
создав систему фортификационных 
сооружений. В 70-х гг. отказался 
участвовать в войне против Визан
тии, бросил в темницу главного слу
жителя культа огня Бинкарана, из
гнал огнепоклонников из Картли. 
В ответ из Ирана было направлено 
карательное войско. Несмотря на то 
что в результате переговоров В. Г. 
вновь пришлось признать себя вас
салом Ирана, огнепоклонство в Карт
ли уже не имело прежнего статуса. 
С согласия дарбази (совещательного 
органа при царе) В. Г. назначил эри-
ставов (в т. ч. и на вновь присоеди
ненных территориях), к-рые непо
средственно подчинялись его власти. 

В то же время В. Г. начал церков
ную реформу с целью добиться при
знания автокефалии Грузинской 
Православной Церкви. Он хотел по
ставить во главе Церкви Католикоса 
и попросил визант. императора при
слать в Картли Католикоса Петра и 
12 епископов. Разгневанный архиеп. 
Картли Микаэл, у к-рого и до этого 
были разногласия с В. Г. в связи с 
борьбой между монофизитами и дио-
физитами, назвал царя вероотступ
ником, проклял его и войско. Во из
бежание дальнейшего углубления 
конфликта В. Г. отправился к архи
епископу и преклонил перед ним 
колена, чтобы коснуться его ризы, 
но Микаэл пнул царя ногой и выбил 
ему зуб. В. Г. выслал архиепископа 
из страны в К-поль, к К-польскому 
Патриарху. Архиеп. Микаэла опре
делили иноком в мон-рь Акимитов 
близ К-поля. Католикос Петр с 12 
епископами, прибывшие из К-поля, 
были отправлены к Антиохийскому 
Патриарху, поскольку Грузинская 
Церковь подчинялась Антиохий
ский епархии. Получив благосло
вение, они вернулись в К-поль. По 
преданию, ими. Лев Великий пере
дал им дары для груз, царя, а также 

отправил во Мцхету свою дочь Еле
ну, предназначавшуюся в жены В. Г. 
Нек-рые из прибывших епископов 
возглавили вновь образованные 
епархии, а др. сменили епископов — 
сторонников архиеп. Микаэла. К кон. 
V в. в Картли уже существовало 24 
епархии. Картли являлась форпос
том христианства на Кавказе. Укре
пив положение страны, В. Г. возоб
новил борьбу с сасанидским Ира
ном. В 484 г. он возглавил крупное 
восстание грузин и армян. Хотя вос
стание было подавлено, Сасаниды 
были вынуждены ослабить свой ре
жим. В кон. V или в нач. VI в. В. Г. 
был смертельно ранен в сражении 
с персами, получив удар мечом в 
спину. Царя похоронили в перестро
енном им же соборе Светицховели, 
где находилась фреска с его изобра
жением. 

В. Г. собирался перенести столицу 
в Тбилиси, провел строительные ра
боты и завещал осуществление это
го замысла своему преемнику, по
строил храмы Никози и Ниноцмин-
да (3-я четв. VI в.), город-крепость 
Череми. Его имя связано с участием 
в строительстве мон-ря Св. Креста 
(Джвари) в Иерусалиме, где на сте
не до XIX в. существовало его изобра
жение. В Британском музее хранит
ся гемма с пехлевийской надписью 
и изображением мужчины в цар
ском венце, к-рого идентифицируют 
с В. Г. 

В. Г. почитается образцом муже
ства и мудрости. Многочисленные 
народные стихи, поэмы, предания, 
посвященные легендарному прави
телю, свидетельствуют о любви гру
зин к нему. Царское знамя Грузии на
зывается «Горгасалиан Давитиани». 
Ист.: Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вах
танга Горгасали / Пер., введ. и примеч. 
Г. В. Цулая. Тбилиси, 1986; Эод'цдд.ьа jjùrtoD-
gnobùO: dggpço ло0™гА'"30'ЭК?0 Ε?°Οθ,*>ώ" 
фдпоЬ <*д0й?3^0- ciboß^obo, 1963. Т. 1. 
Лит.: Такаишвили Е. Источники грузинских 
летописей: Три хроники / / Сб. мат-лов для 
описания и местностей племен Кавказа. 
1900. Вып. 28; Горгадзе С. Автокефалыюсть 
Грузинской церкви / / ДВГЭ. 1905. № 21-24; 
Меликишвили Г. А. К истории древней Гру-
зии. Тбилиси. 1959; ÇÇÙCÙ&OÙ h. bùJùno>gg-
EJCT б(сАо6{одк"о ggn$cuß>o1bi>(30ob а'Ь.Лд 
/ / 'ЗпгчЗдАо. tnAoEjobo, 1949. T. 1; Амира-
нашвили Ш. Я. К вопросу об определении 
портретов изображения на гемме Британ
ского музея с пехлевийской надписью // 
ВДИ. 1960. № 2; %ύΒύ%ού д». й»бЪг>А ?j.v 
rt3g(3<)b (або&дЬо bù;|orô<nggiç>ob 'ЭдЬлЬдА. 
(пАо^оЬо, 1962; %апйЬо'8яощ>о о. dggsço 
д'лАш'дкпо ЬйоЬфтпоп 8^gn$mtoàù / / Сб. 
соч. or>Aoßj>obo, 1977. Т. 8; ХаяаЬо'Эаоцпо о. 
ijùrtoggisjo grtob obftnrtoù / / Сб. соч. 
coAoiçobo, 1979. T. 1; £>. Я'дЬЬдк^о'Ядор^о, 



b<sjJùA(wggg"»ob оЬфоАо'лдпо ^gwAnùwoob 
doÂooiiço bùjocobgio. o>?>oj2j>obo, 1977. 
T. 1; ßvnAmJoYjuBodg Я. jjùrtoojço V b.'i'gj'g-
Boli flgf'ing oùbggonDo. mftogjobo, 1979; 
ягооц^г»)д g. Jointn^pmo gjKjgboob bùODn-
gggbm;>6. cnbojçobo, 1991; еяаЦ^пА^поУдпцро 
'"• ЛЯСьЛжЯв!?*· Яплдлкптлдо. oriognobo, 
1991; fmnDoßöda Ά. bûjJûÀoggtÇob ЬлЗлф 
noùrtgV) sç.i ЭоЬо ^g^njgigußnou / / ngßjjn-
о̂.->. <г)ЛоцпоЬо, 1992. № 1-2; jùjù&odg b. 

дбЬАлбл PjOï^Aûbùjï^o £о.ъ Hobo Ъ^В .̂ σ>?>ο-
pjjobo, 1994; bnjnnrogggnro длЬфлб;», AOAAÔ-
bpçob g-SrogVäo. ouboKjobo, 1999; ЯлЯур^ол 
Q. Jnnmcçob ggjçgboi» V-VI Ьбдд'дбддЬ'Эо. 
(nboiçobo, 1999. 

M. Лордкипанидзе 

ВАХТЙСИЙ, сщмч. (нам. 18 мая) -
см. Симеон, Исаак и В., мученики 
Персидские. 

ВАХУШТИ БАГРАТИОНИ [груз. 
доЬ'д'Эфо δύ^ΛφοηΒο] (1696, Тби
лиси — 1757, Москва), груз, исто
рик, географ и картограф; сын царя 
Картли Вахтанга VI Багратионы. 
Получил традиц. духовное и свет
ское образование при дворе, у мис
сионеров-католиков изучал латынь 
и европ. языки, математику, астро
номию, историю, географию и др., 
много путешествовал. В. Б. знал со
чинения не только средневек. вост. 
(мусульм.) летописцев, но и антич
ных мыслителей (Платона, Цицеро
на), средневек. историков Церкви 
(Цезаря Барония) и совр. ему европ. 
историографию. 

В 1717-1721 гг. В. Б. командовал 
войском, посланным против мятеж
ного ксанского эристава, неодно
кратно участвовал в сражениях с 
персами. В 1721 г. был назначен вое
водой Картли, где по поручению 
царя провел перепись населения. 
В 1722 г., когда Вахтанг VI находил
ся в Гяндже, временно управлял 
страной. Был хорошо знаком с эко
номическим положением Грузии, 
устройством чиновничьего аппара
та, делопроизводством и документа
ми гос. секретариата. В. Б. собирал 
материалы по истории и географии 
страны, составлял карты. Во время 

ВАХТИСИИ - ВАХХАБИЗМ 

пребывания вместе с Вахтангом VI 
в России (1724) изучал труды рос
сийских и европ. историков, много 
переводил. Наряду с М. В. Ломоно
совым В. Б. считался одним из ос
нователей Московского ун-та (до 
нач. XX в. его имя было указано на 
мемориальной доске на стене зда
ния ун-та, по нек-рым сведениям, 
в актовом зале стоял его бюст). В. Б. 
был похоронен в московском Дон
ском мон-ре, в наст, время место, где 
находится его могила, неизвестно 
(последним ее видел в 1929 поэт 
Г. Леонидзе). Проведенные в 80-х гг. 
археологические раскопки результа
тов не дали. 

Основным фундаментальным со
чинением В. Б., написанным в Мос
кве в 1742-1745 гг. на основе со
бранных ранее материалов, являет
ся описание царства Грузинского, 
включающее исторические события 
«от сотворения мира» до 1745 г. и по
дробное описание географии страны. 

В. Б. был хорошо знаком как с 
древними сочинениями по истории 
Грузии, так и с теми, что были созда
ны в нач. XVIII в. по инициативе и 
под рук. Вахтанга VI. В результате 
изучения российской и европ. исто
риографии и критического анализа 
последних исторических трудов, от
метив противоречивость их повест
вования, отсутствие хронологии и 
др. недостатки, он сформулировал 
методологическое положение о том, 
что историческая наука, по его мне
нию, должна содержать описание 
местности (географию), «родосло
вие» (этногенез и генеалогию), ле
тосчисление (хронологию) и описа
ние действия (политическую исто
рию). Сочинение В. Б. отличается от 
мн. средневек. исторических описа
ний. В. Б. не был чужд эволюцион
ный взгляд на гос. и социальную 
структуру древней Грузии, и это по
зволило ему не только описывать 
события, но и анализировать их. 
В географической части В. Б. впер

вые систематически 
и подробно описал 
территорию Грузии, 
а также предложил 

Карта, составленная 
Вахушти Багратионы 

(Кекел. А-717. 
Л. 4г> - 5г) 

I свою концепцию 
? распределения гео-
\ ботанических ареа

лов в стране. 

В. Б. создал 2 географических ат
ласа Грузии. Описание особенно
стей бытовой культуры, нравов и 
обычаев населения исторических об
ластей страны, сделанные В. Б., ста
ли важными сведениями по этно
графии и истории Грузии и Кавказа 
в целом. 

Имя В. Б. носит Институт геогра
фии АН Грузии, а также одна из вер
шин Кавказского хребта. 
Соч.: География Грузии / Введ., пер. и при
меч. М. Г. Джанашвили. Тифлис, 1904; Ис
тория царства Грузинского / Пер. с груз. Н. 
Т. Накашидзе. Тбилиси, 1976; Атлас Грузии 
(XVIII в.). Тбилиси, 1997. 
Лит,: yçagàbnTlgofmn ·•>. дйЬу'Эфо ЬЙ^АЙ-
фообо — jyiHoßyFioßjo jjnnoDggpmo &0 
w^rtùçjo // дбЬ'д'ЗооЬ bùbnjsjobob οί)(,,ο(ί|Λ" 
<goob обЬфоф'дфоЬ ТМоЭдйо. m<So(™;nbo, 
1947. T. 1; доА^йУдо^о fij». bujJurtOTgggjnb 
ο ο ^ ο ^ Ή " ^ 0 ЗдЬ^дкпоЬ ^ э ^ а ^ а я ? " 
длЬ"д7)фо ЬбйАбфообо. спЛо^оЬо, 1956; Ма-
руашвили Л. И. Вахушти Багратиони, его 
предшественники и современники: Геогр. 
труды и путешествия. М., 1956; ооп^ЯоЯд ,·>. 
riggKjo bùjjoAoggjjncib JAoGojînpjgoob bnjo-
mbgiSo XIX bù'gg'gÈob jjöAoo'gKn obgortori-
0ήΛΏο,->7)ο / / Эг>ц6д, 1964. № 4. С. 173-195; 
ftuiiiTlgofmo g. длЬ'д'Яфо ЬгфАйфомбо. отЬо-
К>оЬо, 1969. 

Д. Мусхелишвили 

ВАХХАБИЗМ, в XVIII -- сер. 
XX в. учение Мухаммада Абд аль-
Ваххаба и его последователей; с кон. 
XX в. в России — обобщающее на
звание для мусульм. фундамента
листских религиозно-политических 
орг-ций и движений. 

Мухаммад Абд аль-Ваххаб (1703/ 
04-1792), продолжая традицию 
Ибн Ханбала (ум. 855), основопо
ложника наиболее консервативной 
из 4 основных религиозно-правовых 
школ (мазхабов) в суннитском ис
ламе, а также Ибн Тамийи и Ибн 
аль-Кайима, известных богословов-
ханбалитов, призывал к строгому 
соблюдению принципа единобожия 
(таухида), отказу от поклонения 
вали (мусульм. «святым» ) и палом
ничества к их могилам, выступал 
против принятия клятв и обетов. Он 
считал также, что мусульмане долж
ны избегать любых проявлений рос
коши: в культе, одежде, архитекту
ре и т. д., и призывал к запрещению 
«недозволенных новшеств» (вида) 
вообще. С т. зр. аль-Ваххаба только 
Коран и Сунна могут быть руковод
ством для мусульманина, те же, кто 
отступили от этого принципа,— «мно-
гобожники» в большей степени, чем 
язычники («люди джахилии»); для 
борьбы с ними следует объявлять 
джихад — «священную войну». 



ВАХХАБИЗМ - ВАЧАГАН III БЛАГОЧЕСТИВЫЙ 

Проповедь аль-Ваххаба нашла 
особую поддержку у эмира ад-Ди-
рии — Мухаммада Ибн ас-Сауда; 
совместными усилиями им удалось 
объединить племена Неджда в рели
гиозно-политическую конфедера
цию, целью к-рой было создание вах
хабитского гос-ва Саудидов на тер
ритории всего Аравийского п-ова; 
сын Мухаммада Ибн ас-Сауда Абд 
аль-Азиз стал имамом (1765-1803), 
т. е. объединил в своих руках свет
скую и духовную власть. В течение 
XIX в. Саудиды ведут непрекра
щающиеся войны с Ираком, Сири
ей, Оманом и с пашой Египта; в нач. 
XX в., захватив Мекку и Медину, 
они получили контроль над основ
ными святынями ислама; в 1932 г. 
было создано Королевство Саудов
ская Аравия, офиц. идеологией 
к-рого является В. В наст, время 
В. имеет сторонников в гос-вах Ара
вийского п-ова, в Сев. Африке, 
Центр, и Ср. Азии, Индонезии и др. 
странах. 

История В. в России началась во 
2-й пол. 80-х гг. XX в. Теоретической 
базой для него послужили труды 
Хасана аль- Ванна, Сейида Кутба, 
Абу аль-Аля Маудуди, а также их 
исторических предшественников — 
Ибн Тамийи, аль-Ваххаба и др. При
верженцы В. в России называют се
бя салафитами, т. е. сторонниками 
салафии («возврата к истокам», 
к «чистому исламу»), или ихвана-
ми — братьями. Т. н. сторонники 
«чистого ислама» особенно непри
миримо относятся к суфизму, глубо
ко укоренившемуся в республиках 
Сев. Кавказа, прежде всего в Даге
стане, Чечне и Ингушетии. С их 
т. зр., наличие шейха или устаза (на
ставника) противоречит фундамен
тальным основам мусульм. веры, 
т. к. он выступает посредником меж
ду Богом и человеком. Они реши
тельно отвергают поклонение «свя
тым местам» (зияратам), возникшее 
на основе суфийской традиции; вы
ступают против коллективной мо
литвы (зикр); чтения Корана на мо
гиле или в доме усопшего; исполь
зования четок; празднования мав-
лида — дня рождения Мухаммада. 
В. считает, что время 4 классических 
суннитских мазхабов прошло и в на
ши дни возможен общий (ваххабит
ский) подход к толкованию Корана 
и Сунны. 

Первый центр исламского фун
даментализма появился в Дагеста
не, откуда он постепенно распро-

странился по всему Сев. Кавказу. 
В 1990 г., на Съезде мусульман СССР, 
была создана Партия исламского 
возрождения, имевшая четко выра
женную фундаменталистскую на
правленность, возглавил к-рую врач-
аварец Ахмадкади Ахтаев(1942-
1998). Позднее он стал лидером уме
ренной фундаменталистской орг-ции 
«Аль-Исламия» и являлся сторон
ником мирного распространения 
фундаменталистских взглядов, счи
тая себя мусульм. просветителем. 
Ахтаев развивал концепцию взаим
ной сочетаемости ислама и Право
славия в России как евразийской 
стране. Лидером радикального кры
ла северокавказских «ваххабитов» 
стал дагестанец Багауддин Кебедов. 
В 1990 г. вместе с А. Ахтаевым он 
был одним из основателей Ислам
ской партии возрождения, в 1991 г. 
открыл медресе в г. Кизилюрт, а за
тем создал радикальную орг-цию 
«Джамаат» (Община). Летом 1997 г. 
Багауддин заявил, что «пост-ком
мунистическое правительство Даге
стана находится в состоянии «шир-
ка» — язычества или многобожия, 
приравниваемого к неверию, и по
этому «Джамаат» находится с ним в 
состоянии джихада (священной вой
ны)». В 1997-1999 гг. в селах Кара-
махи и Чабанмахи Буйнакского р-на 
Дагестана последовательно реали
зовывалась программа «Джамаата» 
по построению «исламского обще
ства и государственности». В общи
не действовала система подготовки 
«Талибан», включавшая обучение 
как религ., так и военным предметам. 

В авг. 1999 г. т. н. Армия освобож
дения Сев. Кавказа, в состав к-рой 
кроме «Джамаата» вошли и ряд др. 
экстремистских орг-ций, захватила 
неск. сел Ботлихского р-на (Даге
стан) и провозгласила создание 
Исламской Республики Дагестан. 
Большинство населения отнеслось 
к вторжению враждебно, в его отра
жении активно участвовали не толь
ко федеральные силы, но и ополчен
цы-мусульмане. Моджахеды потер
пели поражение и вынуждены были 
отступить в Чечню. Затем федераль
ные и Дагестан, власти провели опе
рацию против «ваххабитской рес
публики» в селах Карамахи и Чабан
махи. В нач. XXI в. в России про
должали свою деятельность неск. 
ваххабитских орг-ций, точная чис
ленность к-рых неизвестна, т. к. 
большинство из них находились на 
нелегальном положении. 

Ист.: Qutb S. This Religion of Islam. Delhi, 
1974; Islam: The Religion of the Future. Delhi, 
1976; Social Justice in Islam. N. Y., 1980; 
Maudoodi A. A. The Ethical View-point of 
Islam. Rampur, 1954; Islamic Law & Consti
tution. Karachi, 1955; Process of Islamic Re
volution. Rampur, 1959; Мухаммад ибн Сулей-
ман ат-Тамими. Книга Единобожия. Баку, 
1997. 
Лит.: Tibi В. The Crisis of Modern Islam. Salt 
Lake City, 1988; Ayubi N. Political Islam. L., 
1991; Abu-Rabi I. M. Intellectual Origins of 
Islamic Resurgence in the Arab World. N. Y., 
1996; Бобровников В., Ярлыкапов А. «Вахха
биты» Северного Кавказа // Ислам на терри
тории бывшей Российской империи: Энцикл. 
словарь. М„ 1999. Т. 2. С. 19-23; Макаров Д. 
В. Официальный и неофициальный ислам в 
Дагестане. М., 2000; Рощин М. Ю. Исламский 
фундаментализм на Северном Кавказе / / Те
ократия. М„ 2002. № 3. С. 40-50. 

М. Ю. Рощин 

ВАЦЛАВ ЧЕШСКИЙ - см. Вя
чеслав Чешский, блгв. князь. 

ВАЧАГАН III БЛАГОЧЕСТИ
ВЫЙ, царь Албании Кавказской 
(487-510), последний представи
тель албан. династии Аршакидов, 
племянник Ване II, после отречения 
к-рого страна в течение 30 лет 
управлялась персид. наместниками 
(марзпанами). Постоянные вторже
ния тюркоязычных племен через 
Каспийский проход (Чол), а также 
антисасанидские восстания на про
тяжении 50-80-х гг. V в. вынудили 
Сасанидов восстановить албан. цар
ство. Правление В. Б. было эпохой 
политич. и культурно-религиозного 
возрождения Албании. С целью до
стижения религиозного единства в 
стране и превращения христианства 
во всеобщую гос. религию В. Б. пре
следовал и искоренял зороастризм 
и традиц. местные языческие куль
ты, восстанавливал разрушенные и 
строил новые церкви и мон-ри, вос
станавливал церковную иерархию, 
создавал христ. школы. Стремясь 
закрепить независимость Албании и 
учитывая большую политич. роль 
самостоятельной Албанской Церк
ви, к-рая противостояла бы чуждым 
религиозно-политич. влияниям и 
ассимиляторской политике инозем
ных сил, В. Б. считал необходимым 
упрочить пошатнувшиеся за время 
персид. владычества устои Церкви, 
экономически укрепить ее. С этой 
целью он созвал в 488 г. Агуэнский 
(Алуэнский) Собор, к-рый должен 
был утвердить самостоятельность 
Албанской Церкви; принятые Собо
ром 23 канонических правила были 
призваны усилить авторитет цар
ской власти, обуздать своевольных 
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феодалов, уравнять клир со свет
ской знатью, урегулировать отноше
ния податного сословия со светской 
знатью и духовенством. С помощью 
Агуэнских канонов В. Б. стремился 
добиться религ. единения всех со
словий. 

В период правления В. Б. Албания 
представляла собой феод, централи
зованное гос-во. Царь был законо
дателем, верховным судьей страны, 
возглавлял законодательный и сове
щательный органы светской и ду
ховной власти, был главнокоманду
ющим военными силами. Позиции 
Церкви и духовенства были в этот 
период слабы экономически и поли
тически. На албан. церковных Собо
рах канонич. правила разрабатыва
лись в присутствии царя «светской 
знатью и духовенством» и получали 
юридич. силу после утверждения их 
печатями светской знати и царя. 
Власть албанского Патриарха-Като
ликоса была номинальной. Албан
ский царь сам назначал епископов, 
созывал Соборы, занимался разыс
канием христ. реликвий. Такое по
ложение объясняется как слабостью 
идеологических позиций Албанской 
Церкви, так и наличием в стране 
сильной центральной власти. В этом 
одна из отличительных черт Албан
ской Церкви от Армянской в IV-
V вв. В последующем (VI-VII вв.) 
позиции Албанской Церкви усили
ваются. 
Ист.: Моисей Каганкатваци. История Агван. 
I 15-17, 26 / Пер. К. Патканов. СПб., 18972; 
Армянская книга канонов («Канонагирк») / 
Изд. варданет А. Хлтчян. Тифлис, 1914 (на 
древнеарм. яз.); Киракос Гандзакеци. История 
/ Пер. с древнеарм. Т. Тер-Григорьяна. Баку, 
1946. С. 99-104. 
Лит.: Тревер К. В. Очерки по истории и куль
туре Кавказской Албании. М.; Л. 1959. С. 16, 
20, 185; Мамедова Ф. Дж. «История албан» 
Моисея Каланкатуйского, как источник по 
общественному строю раннесредневековой 
Албании. Баку, 1977. С. 159-160, 178-179; 
она же. Албанский католикосат и албанские 
Аршакиды / / Духовенство и политическая 
жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в пе
риод феодализма. М., 1985. С. 136-138. 

Ф. Мамедова 

ВАЧЕ II, царь Албании Кавказской 
(444-463) из династии младших 
Аршакидов, сын Есуагена и сестры 
шаханшаха Иездигерда И. Постро
ил новую столицу Албании г. Пар-
тав (совр. Барда) на правобережье 
Куры. Перенесение культурно-по
литического центра страны из древ
ней столицы Капалак (Кабала) (на 
левобережье Куры) было связано с 
частыми нашествиями тюркоязыч-

ных кочевников. Правление В. озна
меновано антиперсид. народно-ос
вободительным движением — вос
станием народов Армении, Грузии, 
Албании (450-451), возглавленным 
арм. полководцем Варданом Мами-
коняном, а также антиперсид. дви
жением в Албании (457-463), к-рое 
поднял и возглавил сам В. 

Причинами, побудившими наро
ды Албании, Грузии и Армении к 
антиперсид. выступлениям, были 
религ., экономический и политичес
кий гнет. Шаханшахи из династии 
Сасанидов стремились добиться 
культурной ассимиляции албанов, 
армян и грузин путем искоренения 
христианства и насильственного об
ращения в маздеизм. Эта политика 
привела к тому, что народы кавказ
ских стран вместе поднялись на за
щиту христ. веры и восстали против 
персид. гнета. После подавления 
Сасанидами восстания 450-451 гг. 
албан. царь В. возглавил крупное 
движение всего албан. народа про
тив Сасанидов и отрекся от зороас
тризма, к-рый он вынужден был 
принять по принуждению в 450 г. 
В 457 г. албан. повстанцы захвати
ли проходы Чола (Дербента) и в со
юзе с маскутами и 11 «царями» на
родов Б. Кавказа 2 года вели успеш
ные военные действия против пер
сид. войск, вторгшихся в Албанию. 
Неоднократные попытки персов на
чать переговоры с В. оказались 
тщетными. Тогда персы за большую 
плату призвали на помощь гуннов-
оногуров, к-рые вторглись в Ал
банию через Аланские ворота (Дар-
и-алан, Дарьял) и в 462 г. начали 
длительную борьбу с албанами (Ка-
ганкат. I 10; Егишэ. VII). Оногуры 
в течение года безуспешно сража
лись с албан. царем. Только в 463 г. 
восстание было жестоко подавлено. 
В., отрекшись от престола, испросил 
у шаханшаха Пероза разрешение на 
оставление за ним наследственного 

удела. Царская власть в Албании 
была упразднена; в течение последу
ющих 30 лет страной правил персид. 
наместник (марзпан). 

Арм. Католикос Гют (461-471) 
направил В. после его отречения по
слание, к-рое представляет собой 
славословие в его честь. Обращаясь 
к нему, Гют писал: «Ты привел к себе 
на помощь с неба Святую Троицу... 
Ты уподобился солнцу, усилился 
Отцом, ободрился Сыном и про-
святился Духом Святым... Ты отри
нул выкованное из золота царство 
свое — и вот сохранен для тебя не
рукотворный венец, к-рый ты полу
чишь из святых рук Христа... Муче
ническое имя твое на золотой доске 
вместе с апостолами, первомуче-
никами, патриархами вписалось в 
книгу Жития на небесах... Мученик 
Христов, сомученик креста, слави
мый ангелами, пречистый сын мой 
Ваче, царь Албан, земной власти
тель епископа Гюта... Отеческая 
вера страны твоей сохранилась, цер
кви остались устроенными, часовни 
в мире, священники в священстве, 
жертвы на алтарях» (Каганкат. I 
11). Имя В. внесено в агиографичес
кие памятники, что свидетельствует 
о его причислении к лику святых. 
Ист.: Моисей Каганкатваци. История Агван 
/ Пер. К. Патканов. СПб., 18972; Лазар Пар-
пеци. История Армении и послание Ваану 
Мамиконяну. Тифлис, 19072 (на древнеарм. 
яз.); Егише. О Вардане и войне армянской / 
Пер. И. А. Орбели; подгот. к изд. К. Н. Юз-
башян. Ереван, 1971. 

Лит.: Тревер К. В. Очерки по истории и куль
туре Кавказской Албании. М.; Л., 1959. С. 216-
217; Джафаров Ю. Р. Гунны и Азербайджан. 
Баку, 1985. С. 64; Мамедова Ф.Дж. Полити
ческая история и историческая география 
Кавказской Албании. Баку, 1986. С. 191-192. 

Ф. Мамедова 

ВАЧНАДЗИАНИ [груз. 3<>B6ùdoù-
Бо], мон-рь в честь Успения Пресв. 
Богородицы, расположен в горах 
Кахети (Вост. Грузия), в 6 км от 

с. Вачнадзиани (Гурд-
жаанский р-н). В пись
менных источниках не 
упоминается, но, судя 
по сохранившимся со-

Вачнадзиани. 
Рисунок и план вост. фасада 

ц. Пресв. Богородицы 

оружениям (большая 
трапезная, стены к-рой 
украшены нишами, 
квадратное в плане 
здание, возможно б-ка, 
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архитектурно оформленный источ
ник, высокая каменная ограда с вхо
дом на западе), был крупным и бо
гатым мон-рем. Фрагмент надписи 
на фреске в ц. Св. Троицы позволя
ет предположить, что в XV в. он был 
действующим; вероятно, заброшен 
после нашествий войск иран. шаха 
Аббаса I в 1614-1617 гг. В наст, вре
мя не действует. 

Древнейшее сооружение на терри
тории мон-ря — большая пятинеф-
ная базилика (VII в., сохр. только 
вост. часть), построенная на склоне 
горы. Ее нефы были разделены 
сплошными стенами. На рубеже 
VIII—IX вв. к востоку от базилики 
была построена ц. во имя Пресв. Бо
городицы. Здание сложено из бу
лыжника и тесаного камня, не име
ет резного декора, главный зап. вход 
оформлен выступом на фасаде. Цент
ральное пространство представляет 
собой большой зал, удлиненный по 
оси запад—восток, увенчанный ку
полом, к-рый опирается на мощные 
выступы продольных стен, для пере
хода от центрального квадрата к ос
нованию купола использованы па
руса. К центральной части примы
кает двухъярусный обход с придела
ми. Помещения по сторонам алтаря, 
каждое с куполом на тромпах без 
барабана и 3 апсидами, служили ди-
аконником и жертвенником. 

К XV-XVI вв. относится неболь
шая однонефная ц. во имя Св. Тро
ицы, в к-рой уцелели фрагменты на
стенной росписи. 

В кон. 90-х гг. XX в. Фондом со
хранения культурного наследия 
Грузии были произведены работы 
по консервации базилики (рестав
рировалась в 1979-1988), ц. Св. Тро
ицы и реставрации фресок. 
Лит.: Северов Н. П. Памятники груз, зодче
ства. М., 1947. С. 202-203; Чубинашвили Г. Н. 
Архитектура Кахетии. Тбилиси, 1959. С. 181-
184, 287-320; Beridse W., NeubauerE. Die Bau
kunst des Mittelalters in Georgien. В., 1980. 
S. 82-83. 

Д. Хоштария 

ВАШИНГТОНСКАЯ ЕПАРХИЯ 
[англ. Diocese of Washington] Право
славной Церкви в Америке. Обра
зована в 1981 г. решением Свящ. 
Синода ПЦА. В. е. возглавляет Бла
женнейший митрополит всея Аме
рики и Канады, архиеп. Вашингтон
ский. Кафедральный собор — ц. свт. 
Николая в Вашингтоне (освящен 
в 1962). Правящий епископ — митр. 
Герман (Свайко; с июля 2002). Его 
предшественником был митр. Фео

досии (Лазор). В В. е. кроме прихода 
в Вашингтоне имеются 4 прихода 
в шт. Мэриленд (Балтимор, Бетесда, 
Колумбия, Хейгерстаун), 2 в шт. Вир
джиния (Мак-Лейн и Рестон), 1 мис
сионерский приход в шт. Делавэр 
(Фенуик-Айленд). 
Лит.: Orthodox Church in America: 2003 Source
book and Church Directory. N. Y., 2002. 

ВАШИНГТОНСКОЕ ВИКАРИ-
ATCTBO Алеутской и Североамери
канской епархии РПЦ. Учреждено в 
1934 г. в качестве викарной кафед
ры при архиеп. Алеутском и Северо
американском Вениамине (Федчен-
кове), экзархе РПЦ в Сев. Америке 
(см. Экзархат Московского Патри
архата в Северной и Южной Амери
ке). Первым Вашингтонским ви
карием с титулом «Вашингтонский 
и Аляскинский» стал еп. Антонин 
(Покровский), 11 окт. 1930 г. хирото
нисанный во епископа Аляскинско
го. Учреждение В. в. было вызвано 
тем, что еп. Антонин на 5-м Всеаме
риканском Соборе Митрополичьего 
округа, проходившем в Кливленде 
20-23 нояб. 1934 г., выступил с при
зывом подчиниться РПЦ (автоно
мия Митрополичьего округа была 
самочинно объявлена митр. Плато
ном (Рождественским) 1 июня 1933). 
Собор этому призыву не внял. Тогда 
еп. Антонин обратился к Замести
телю Патриаршего Местоблюстите
ля митр. Сергию (Страгородскому) 
с прошением о сохранении его в со
ставе епископата РПЦ. В том же 
году еп. Антонин был назначен пер
вым викарием архиеп. Вениамина. 
В 1938 г. еп. Антонин был возведен в 
сан архиепископа, скончался 19 апр. 
1939 г. 

В 50-60-х гг. XX в. В. в. существо
вало в ведении Митрополичьего ок
руга (Русской православной греко-
кафолической Церкви), Вашингтон
ские епископы являлись викариями 
первоиерархов. 9 дек. 1951 г. еп. Ва
шингтонским, викарием архиеп. 
Леонтия (Туркевича), был назначен 
Иона (Штальберг). Он возглавил 
приход Свято-Николаевского собо
ра в Вашингтоне, стал главой коми
тета по сбору средств на построение 
этого храма. После смерти еп. Ионы 
( t ранее июня 1957) епископом Ва
шингтонским в 1961 г. стал Кипри-
ан (Борисевич). Возглавляя Свято-
Тихоновский мон-рь и семинарию, 
он лишь изредка посещал Вашинг
тон. В 1964 г. еп. Киприан был на
значен на Филадельфийскую и Пен

сильванскую кафедру. В 1967 г. во 
епископа Вашингтонского был хи
ротонисан архим. Феодосии (Лазор), 
вскоре назначенный на Аляскин
скую кафедру. В 1963 г. начались 
офиц. переговоры РПЦ с еписко
патом Митрополичьего округа о 
нормализации его канонического 
статуса, закончившиеся в 1970 г. 
предоставлением Митрополичьему 
округу автокефалии (см. ст. Право
славная Церковь в Америке (ПЦА)). 

В 1970-1972 гг. В. в. (уже в со
ставе ПЦА) возглавлял еп. Димит
рий (Ройстер). В 1979 г., после пе
рехода в юрисдикцию ПЦА из Сер
бской Патриархии, епископом Ва
шингтонским стал архим. Василий 
(Родзянко), архиерейская хирото
ния к-рого состоялась в кафедраль
ном Свято-Николаевском соборе в 
Вашингтоне 12 янв. 1980 г. Еп. Ва
силий возглавлял В. в. до 10 нояб. 
1980 г., когда Свящ. Синод ПЦА на 
6-м Всеамериканском Соборе опре
делил ему быть епископом Сан-
Францисским и Североамерикан
ским. Постановлением того же Со
бора митр, всея Америки и Канады 
Феодосии (Лазор) был наречен ар
хиепископом Вашингтонским, ка
федра предстоятеля ПЦА была пе
ренесена из Нью-Йорка в Вашинг
тон (см. Вашингтонская епархия 
ПЦА), т. о. В. в. прекратило свое су
ществование. 

Лит.: Иванов А. Православие в Америке // 
ЖМП. 1955. № 3. С. 73-74; Мануил. Русские 
иерархи, 1893-1965. Т. 1. С. 303; Т. 4. С. 406; 
Orthodox America 1794-1976. Syosset, N. Y, 
1975. С. 226, 334-336; Вечная память: Еп. 
Василий Родзянко / / АиО. 2000. № 1 (23). 
С. 387. 

ВАШИЦА [чеш. Vasica] Йозеф 
(30.08.1884, Штитина близ Опавы, 
Австро-Венгрия, ныне Чехия — 
11.04.1968, Прага), чеш. филолог-
славист, археограф, переводчик, 
церковный публицист. Род. в много
детной семье. Заметное воздействие 

И. Вашица 



на формирование личности В. ока
зал патриотически настроенный 
ксендз Антонин Груда, связанный с 
ведущими представителями чеш. и 
словац. политической и культурной 
жизни. После окончания гимназии 
в Опаве В. под влиянием своего 
дяди, ксендза Евстафия Глабазны, 
выбрал духовное поприще и посту
пил на теологический фак-т Оломо-
уцкого ун-та (1902), где занимался 
под рук. проф. ВЗ археолога и ара
биста А. Музиля. По окончании в 
1906 г. ун-та В. принял священни
ческий сан и исполнял обязанность 
префекта в малой семинарии и в 
архиепископской гимназии в Кро-
мержиже. На философском фак-те 
Венского ун-та (1907-1911) изучал 
славистику и классическую фило
логию. Вернувшись из Вены, препо
давал в архиепископской гимназии. 
В 1919 г. возглавил вновь учрежден
ную кафедру старослав. языка и 
лит-ры на теологическом фак-те 
Оломоуцкого ун-та. С 1937 г. и до 
закрытия ун-та в годы немецко-
фашистской оккупации, а затем в 
1945-1950 гг. был профессором ста
рослав. языка на теологическом 
фак-те Пражского ун-та. В. являлся 
членом Чешской АН наук, словес
ности и искусств, входил в редкол
легию изданий Acta Academiae 
Velehradensis, Acta conventa Velehra-
densis, был одним из активных со
здателей пражского Словаря старо
славянского языка (Slovnik jazyka 
staroslo venskeho ). 

Круг научных интересов и занятий 
В. отличался большой широтой — от 
древнейшей эпохи слав, письменно
сти до чеш. барочной лит-ры (Чеш
ское литературное барокко. Прага, 
1938) и рус. культуры «серебряного 
века». Особенно значителен его 
вклад в исследование кирилло-ме-
фодиевской проблематики, древ
нейшей чеш. литературно-письмен
ной традиции и раннего периода 
межслав, культурных связей. Ему 
принадлежит заслуга выявления 
лексики и терминологии, общей для 
Анонимной гомилии и «Закона судно
го людем». Из древнейших памятни
ков слав, гимнографии и литургики 
В. исследовал Киевские листки и ат
рибутируемый архиеп. Мефодию 
Канон вмч. Димитрию Солунскому. 
Итогом этих занятий явилась кн. 
«Литературные памятники велико-
моравской эпохи» (Прага, 1966, 
19962) — хрестоматия (на чеш. язы
ке) и исследование. В 1971 г. вышел 
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т. 4 «Источников по истории Вели
кой Моравии» (Magnae Moraviae 
fontes historici), большую часть 
к-рого занимают подготовленные В. 
(с его переводом на чеш. язык и ком
ментариями) тексты Номоканона 
архиеп. св. Мефодия и «Закона суд
ного людем». 

Древнейшую чеш. лит-ру X-XI вв. 
В. рассматривал как непосредствен
ное продолжение великоморавской. 
Второе слав. Житие кн. Вячеслава 
он считал не переводом лат. текста, 
а особой редакцией, существенно до
полненной слав, книжниками XI в. 
(издал с комментариями в Сбор
нике старослав. лит. памятников о 
св. Вячеславе и св. Людмиле. Пра
га, 1929). В. занимался проблемой 
средневек. чеш. перевода Библии, 
откомментировал все известные к 
тому времени чеш. средневек. сбор
ники евангельских чтений (Старо
чешские евангелиарии. Прага, 1931). 

В. исследовал чеш. глаголитизм 
XIV-XV вв. (деятельность Эммаус-
ского мон-ря и его филиалов в 
Польше и Силезии) в связи с древ
нейшей эпохой чеш. письменности. 
Выполненные В. описания кирил
лических и глаголических рукопи
сей чеш. собраний (Народного му
зея (1955, совм. с И. Вайсом), На
родной б-ки и Славянской б-ки 
(1953-1954, опубл. в 1995) в Пра
ге) страдают неточностью дати
ровок, что искупается полнотой рас
крытия их содержания. Перу В. 
принадлежит значительное число 
статей в церковной периодике 1920— 
1930 гг. о проблемах католицизма 
и церковной унии в слав, странах, 
связанных, как он считал, с кирил-
ло-мефодиевской миссией и кирил-
ло-мефодиевским наследием, о цер
ковных памятниках и вопросах цер
ковной жизни в Закарпатской (Под-
карпатской, по чеш. терминологии) 
Руси. 

В. переводил на чеш. со старослав. 
(Проглас св. Евангелия Кирилла 
(Константина) Философа, Житие, 
похвала и службы ему, Житие архи
еп. Мефодия, Похвала Клименту, 
папе Римскому, св. Климента Ох-
ридского, «О письменах» Храбра 
Черноризца и др.), со старочеш. (па
мятники барочной лит-ры) и рус. 
(«Размышления о Божественной 
литургии» Н. В. Гоголя, «Уединен
ное», комментарии к Легенде о ве
ликом инквизиторе и др. произведе
ния В. В. Розанова, С. М. Соловьё
ва, Η. Φ. Фёдорова, П. Я. Чаадаева, 

прозу и поэзию К. Д. Бальмонта, 
М. А. Волошина, 3. Н. Гиппиус, 
М. А. Кузмина, О. Э. Мандельшта
ма, А. М. Ремизова и др.) языков. 
Соч.: VasicaJ. Ζ cirkevneslovanskych rukopisu 
Nârodni knihovny ν Praze a Slovanske kni-
hovny. Praha, 1995; Literarni pamâtky epochy 
velkomoravské (863-885). Praha, 19962. 
Лит.: Щапов Я. Н. «Номоканон» Мефодия в 
Великой Моравии и на Руси // Великая Мо
равия: Ее ист. и культурное значение. М., 
1985. С. 238-243; Profesor J. Vasica: Jeho 
zivot, vztahy k rodine a rodnemu kraji. Olo-
mouc, 1994. 
Библиогр.: KME. T. 1. С 333; VasicaJ. Ζ cir
kevneslovanskych rukopisu... S. 143-176 (соч. 
и переводы); 177-195 (лит.). 

А. А. Турилов 

ВАЮ [санскр. vâyu — ветер, воз
дух], в ведической и индуистской 
мифологии божество ветра. Образ 
В. восходит к единой индоевроп. 
мифологии; его ближайшая парал
лель — Вайю — бог ветра в авест. 
традиции. В гимнах Ригведы В. про
славляется как самостоятельно зна
чимое божество (PB 134; IV 48) или 
как спутник (колесничий) Индры 
(PB I 35; IV 46-47 и др.); изобража
ется в виде юноши, мчащегося на 
колеснице, запряженной красными 
(булаными) конями, тем самым под
черкивается его скорость и стреми
тельность, благодаря к-рым В. рань
ше др. богов снимает пробу ритуаль
ного жертвенного напитка — сомы. 

В. иногда отождествляется с Ва
той (ветром) — др. богом ветра, ме
нее важным и не имеющим антропо
морфного облика. Потомками В. 
считаются маруты — грозные боже
ства бури (PB I 134. 4). Его посто
янные имена-эпитеты: Павана (Очи
щающий), Гандха-ваха (Принося
щий ароматы), Сатата-га (Постоян
но движущийся). 

В эпосе и лит-ре пуран В. участву
ет в ряде мифологических сюжетов: 
в Махабхарате он выступает в роли 
отца Бхимы, одного из братьев Пан-
давов, к-рому передает по наслед
ству силу и быстроту; в Рамаяне он 
влюбляется в дочерей Кушанабхи, 
но, будучи отвергнут ими, прокли
нает и превращает в горбуний;.там 
же он называется отцом Ханумана. 
Бхагавата-пурана повествует о том, 
как В. создал о-в Шри-Ланку, со
рвав и бросив в океан вершину горы 
Меру. 

Впосл. религиозно-мифологичес
кая значимость В. падает: он превра
щается в одного из локапал, бо
жеств-защитников сторон света, и 
становится покровителем сев.-зап. 
стороны. 
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В. сочетает в себе как благостные, 
так и губительные черты, отождест
вляясь с живительным дыханием 
(праной), с одной стороны, с ура
ганом и штормовым ветром — с др. 
В. отведена немаловажная роль в эс
хатологии: согласно Махабхарате, В. 
явится как сокрушительный ураган 
в конце мирового периода (калъпы). 
Лит.: Macdonnel A. A. Vedic Mythology. 
Strassburg, 1897; Bhattacharji S. The Indian 
Theogony: (A Comparative Study of Indian 
Mythology from the Vedas to the Puranas). 
Camb., 1970; Невелева С. Л. Мифология древ-
неинд. эпоса (пантеон). М., 1975; Monter-
Williams M., е. a. Sanskrit-English Diet. New 
Delhi, 2002. P. 942. 

А. А. Сорокина 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕ
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ [греч. 
Είσοδος της Ύπεραγίας Θεοτόκου εν 
τω Ναφ; лат. Praesentatio S. Mariae in 
templo], один из великих церковных 
праздников, установленный в честь 

шшшштшшвЕШЯ! 
Введение во храм Пресв. Богородицы. 
Икона из Успенского собора Кирилло-
Белозерского мон-ря. 1497 г. (КБМЗ) 

события приведения Пресв. Богоро
дицы Ее родителями в иерусалим
ский храм для посвящения Богу. 

Событие В. не упоминается в ка
нонических Евангелиях и известно 
из более поздних апокрифических 
греч. «Протоевангелия Иакова» (гл. 
7. 2-3) (2-я пол. II в.) и лат. Еванге
лия Псевдо-Матфея (IX в.), к-рые 
отражают устное предание, но в со
ответствии с традициями лит. жан
ра дополнены подробностями из 
библейских книг, имеющих преоб
разовательное значение (1 Пар 15 и 
Пс 44), а также из евангельской ис
тории Сретения (Лк 2. 22-38). 

Согласно упомянутым источни
кам, родители Пресв. Богородицы 
Иоаким и Анна, когда их Дочь до
стигла 3-летнего возраста, решили 
исполнить данный ими ранее обет 
посвятить Ее Богу и направились в 
иерусалимский храм. Около входа 
во храм стояли призванные Иоаки-
мом юные девы с зажженными све
тильниками, для того чтобы юная 
Мария возлюбила храм всем серд
цем. Пресв. Дева, несмотря на Свой 
возраст, легко преодолела крутые 
ступени храма и была встречена и 
благословлена первосвященником, 
по преданию Захарией, буд. отцом 
Иоанна Крестителя. По особому от
кровению Она как одушевленный 
кивот Божий (ср.: 1 Пар 15) была 
введена во Святая Святых, куда 
имел право входить только перво
священник однажды в год (см.: Исх 
30. 10; Евр 9. 7) — этим была явле
на Ее особая роль в судьбе челове
чества. Событие В. стало началом 
нового этапа в жизни Пренепороч-
ной Девы — пребывание при иеру
салимском храме, продолжавшееся 
до тех пор, пока Ей не исполнилось 
12 лет. Живя при храме, Мария по
свящала Себя молитве, изучению 
Свящ. Писания и рукоделию. По 
прошествии времени Она, решив
шая сохранять девство и уневес-
титься Богу, была, по закону отцов, 
поручена заботам престарелого 
Иосифа, Обручника ее. 

Установление праздника В. В наст, 
время В. входит в число двунадеся
тых праздников, но установлен он 
был в Церкви позднее других из это
го числа. Возможно, его появление 
связано с деятельностью имп. Юс
тиниана I, построившего в 543 г. на 
развалинах иерусалимского храма 
огромную церковь, посвященную 
Пресв. Богородице и названную им 
Новой для отличия от прежней, рас
полагавшейся около Овчей купели, 
напротив храма (Procop. De aedif. 5.6). 

В VIII в. праздник был отмечен в 
нек-рых месяцесловах. Их сдержан
ные указания, видимо, говорят о 
том, что первоначально служба на В. 
совершалась без особой торжествен
ности. Патриарху К-польскому Гер
ману I (VIII в.) приписываются 2 го
милии на В. (PG. Vol. 98. Col. 292-
309,309-320), что может свидетель
ствовать о праздновании В. в К-поле 
того времени. С IX в. праздник по
лучил широкое распространение на 
Востоке (Скабалланович. Типикон. 
Вып. 1.С. ПО). 

Статус праздника В. постепенно 
менялся, в правосл. Церкви он окон
чательно вошел в число двунаде
сятых праздников только после 
XIV в.— Феодор Продром (XII в.) и 
Никифор Каллист (XIV в.) (Niceph. 
Callist. Hist. eccl. 2. 3) еще не вклю
чали его в это число {Сергий (Спас
ский). Месяцеслов. Т. 1. С. 401), но, 
согласно студийским и иерусалим
ским Типиконам XI-XIV вв., он от
мечается почти так же торжествен
но, как и др. двунадесятые праздни
ки. Тем не менее даже в печатных 
Типиконах XVII в. отдельные осо
бенности совершения службы В. 
указывают на то, что статус этого 
праздника неск. уступает статусу др. 
двунадесятых. 

В качестве даты праздника практи
чески повсеместно принято 21 нояб., 
исключение составляют только копт, 
месяцесловы, в к-рых В. отмечается 
29 нояб. (Сергий (Спасский). Меся
цеслов. Т. 1. С. 395), и практика от
дельных областей Римской Церкви, 
где В. было подвижным праздником 
и отмечалось в воскресный день по
сле 11 нояб. 

Святоотеческие проповеди на В. 
Патристические лекционарии (напр., 
Hieros. Patr. 8, XI в.; 133,1582 г.; 135, 
XIV в.; Hieros. Cruris. 7, XII в. и др.) 
обычно приводят для чтения на 
службе В. одно (или оба) из 2 слов 
св. Георгия Никомидийского: «Καλάς 
ήμίν υποθέσεων αρχάς ή παρούσα πα-
νήγυρις» (Хорошие оснований на
чатки — нынешнее торжество — PG. 
100. Col. 1420) и «Ai των θείων πανη
γύρεων έλλάμψεις» (Сияния боже
ственных торжеств — Combefis F. No
vum Auctarium Graeco-Latinae Bib-
liothecae Patrum. P., 1648. Τ 2. P. 1069; 
слова св. Георгия указаны также все
ми студийскими Типиконами), а ино
гда и слово свт. Германа I К-поль-
ского «'Ιδού και πάλιν έτερα πανή-
γυρις» (Вот и снова другое торже
ство - PG. 98. Col. 309-320). Реже 
встречаются слова свт. Тарасия 
К-польского «Φαιδρά και παράδοξος 
ή παρούσα πανήγυρις» (Светло и чу
десно нынешнее торжество — PG. 
98. Col. 1481-1500; именно это сло
во указано в московском первопе
чатном Типиконе 1610 г.) и Иоанна 
Гавра «Ό νύν έν λόγοις» (Ныне сло
вами — Boissonade J. F. Anecdota 
graeca. P, 1831. Vol. 3. P. 71-111). 

Праздник В., согласно Типи
кону Великой церкви (IX-X вв.). 
В ранней рукописи этого Типикона 
(Patm. gr. 266, IX-X вв.) отсутствуют 
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особые указания относительно по
рядка совершения службы на В., 
отмечена лишь память события 
(Дмитриевский. Описание. Т. 1. 
С. 26; то же и в месяцеслове греч. 
Евангелия Sinait. gr. 150, X-XI вв.— 
Там же. С. 203). Согласно 2 рукопи
сям X-XI вв., служба на В. пелась в 
храме Пресв. Богородицы в Хал-
копратии (обычное место наряду с 
Влахернским храмом для служб на 
Богородичные праздники), куда ут
ром в день праздника из храма Св. 
Софии направлялась лития с учас
тием Патриарха. На утрене (на Пс 
50) и малом входе литургии пели 
тропарь 4-го гласа «Σήμερον της 
ευδοκίας Θεοΰ το προοίμων» (Днесь 
ΒΛΓΟΒΟΛ{'ΗΪΑ Ε>ΚΪΑ предюкрлжеше); чтения 
на литургии: прокимен 3-го гласа 
(Лк 1. 46а-47), Евр 9. 1-7, аллилу-
иарий (4-го плагального, т. е. 8-го, 
гласа), Лк 1. 39-50, 56; причастен — 
Пс 115.4 (Mateos. Typicon. T. 1. P. 110). 

В студийских Типиконах, исполь
зовавшихся в Византии до нач. 
XIII в., а на Руси до нач. XV в., 
праздничный цикл В. уже состоит 
из 3 или 4 дней: предпразднства 

20 нояб., собственно праздника 
21 нояб., попразднства 22 (или 2 2 -
23) нояб. Разные редакции Студий
ского устава — Студийско-Алексиев -
ский 1034 г. (отражает к-польскую 
практику 1-й пол. XI в.), Евергетид-
ский (отражает практику к-польско-
го монашества кон. XI в.), Георгия 
Мтацминдели (отражает практику 
афонского монашества сер. XI в.), 
Мессинский 1131г. (отражает южно-
итал. (калабро-сицилийскую) прак
тику XII в.) Типиконы — излагают 
порядок служб введенского цикла с 
нек-рыми различиями (см.: Пент-
ковский. Типикон. С. 296-298; Дмит
риевский. Описание. Т. 1. С. 319— 
323, 813; Кекелидзе. Литургические 
груз, памятники. С. 241; Arranz. Ty
picon. P. 58-61). 

В более раннем Студийско-Алек-
сиевском, а также южноитал. Мес-
синском и Николо-Казолянском 
Типиконах и студийских Минеях 
XI-XII вв. (Ягич. Служебные Ми
неи. С. 431-436) попразднство со
ставляет 1 день; в Евергетидском и 
Георгия Мтацминдели Типиконах — 
2. Поздний южноитал. Типикон 
мон-ря Гроттаферрата (Crypt. А. И. 
7,1300 г.) распространяет попраздн
ство на 3 дня (Сергий (Спасский). 
Месяцеслов. Т. 2. С. 365). День от
дания праздника В. в студийских 
Типиконах не выделяется. 

— о =ь* 

В день предпразднства 20 нояб. 
совершается служба с «Бог Господь», 
последование В. соединяется с no-
следованиями святых этого дня. 
Студийско-Алексиевский Типикон 
под 20 нояб. не упоминает памяти 
святых, однако при описании служ
бы отмечено соединение последова-
ния В. с последованием «дневного 
святого». В др. Типиконах указаны 
памяти прп. Григория Декаполита и 
свт. Прокла, но служба В. соединя
ется только с последованием прп. 
Григория (то же и в студийских 
Минеях ΧΙ-ΧΙΙ вв.). Лишь в Евер
гетидском Типиконе приводится со
единение последований В. и обоих 
святых и не указаны песнопения 
Октоиха (вероятно, по причине из
бытка последований). 

В день В. совершаются празднич
ные вечерня (со входом и 3 пареми
ями) и утреня; на утрене после ка
физмы или праздничных антифо
нов — 1-й степенный антифон 4-го 
гласа (<Э юности моеА:), прокимен 
и Евангелие Богородицы; на литур
гии — служба Богородицы. Поются 
только песнопения праздника. 

В дни попразднства последова
ние В. соединяется с последованием 
«дневного святого», канон утрени 
тот же, что и в день праздника, часть 
стихир заимствуется из последова-
ния 21 нояб., часть — особые (по
празднства). Распределение стихир, 
седальнов и канонов по дням и в дни 
праздничного цикла отмечается в 
разных студийских Типиконах, хотя 
все они основываются на одном кор
пусе песнопений. 

В каждый из 3 дней праздника (20-
22 нояб.) Студийско-Алексиевский 
Типикон приводит по особому тро
парю: 20 нояб. тропарь 1-го гласа 
«Правьдьнику плодъ Иоакима и Ан
ны приносить ся Богу» (в наст, вре
мя седален 21 нояб.); 21 нояб.— тро
парь тот же, что и в Типиконе Вели
кой ц., и в позднейших богослужеб
ных книгах; 22 нояб.— тропарь 4-го 
гласа «Въспитенеи въ цьркви въ 
святая святымъ» (в совр. книгах не 
употребляется). По Евергетидскому 
и Мессинскому Типиконам в дни 
попразднства поется тот же тропарь, 
что и в 1-й день праздника. 

Различные студийские Типиконы 
по-разному излагают особенности 
службы В., что в основном связано 
с особенностями той или иной ре
дакции Студийского устава: 1) по 
Студийско-Алексиевскому Типико
ну на вечерне накануне праздника 

поется 1-я слава 1-й кафизмы «Бла
жен муж», по Евергетидскому и 
Мессинскому вечернее стихословие 
отменяется; 2) по Евергетидскому 
Типикону после вечерни соверша
ется паннихис (παννυχίς — особая 
ночная служба), на к-рой поются 
каноны дня и праздника (4-го гласа, 
творение Иосифа; этот канон в др. 
студийских Типиконах указан на 
утрене 20 нояб.); 3) кафизмы на 
утрене по Мессинскому и Георгия 
Мтацминдели Типиконам заменя
ются, как и в др. праздники, на 3 
праздничных антифона; Евергетид-
ский Типикон после кафизм и се
дальнов указывает стихословить 
6-ю кафизму (Пс 37-45; стихосло
вие назначено, возможно, для того, 
чтобы прозвучал Пс 44, к-рый обыч
но истолковывается как пророче
ствующий о Богородице), а затем — 
полиелей; 4) поскольку по Студий-
ско-Алексиевскому Типикону утре
ня заканчивается великим славо
словием в кафедральной редакции 
только в Великую субботу, на В. 
утреня имеет стихиры на стиховне; 
по др. студийским Типиконам окон
чание утрени с пением великого сла
вословия в кафедральной редакции; 
5) на литургии по Мессинскому и 
Георгия Мтацминдели Типиконам 
антифоны «Благо есть», по Студий
ско-Алексиевскому и Евергетидско
му — изобразительные; Евергетид-
ский Типикон указывает входной 
стих (Пс 44. 15Ь). 

В Евергетидском Типиконе кроме 
обычного порядка службы даны 
указания о совпадении дней введен
ского цикла с воскресеньем — крат
кие для 20, 22 и 23 нояб. (только о 
литургии), подробные для 21 нояб. 
(на утрене полиелея нет, поются сте
пенные антифоны гласа, прокимен 
и Евангелие воскресное, Евангелие 
праздника отменяется; на литургии 
отменяется входной стих). 

По Иерусалимскому уставу, на 
к-рый в ХП-ХШ вв. перешли греч., 
в XIV в.— южнослав. Церкви, в кон. 
XIV — нач. XV в.— Русская Церковь, 
празднование В. образует 6-днев
ный цикл: предпразднство составля
ет по-прежнему 1 день (20 нояб.), 
когда поются 3 последования: пред
празднства, прп. Григория и свт. 
Прокла; попразднство увеличено до 
4 дней, включая отдание праздника 
в последний день (22-25 нояб.). 
В описании службы В. редакции 
Иерусалимского устава различают
ся незначительно. 
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Служба предпразднства в целом 
соответствует шестеричной (см. ст. 
Знаки праздников месяцеслова); по-
следование содержит оригинальный 
тропарь и неск. самогласнов. В ста
ропечатных рус. Типиконах (М., 
1610, 1633, 1641) день предпраздн
ства имеет шестеричный знак; в 
ныне принятом в РПЦ Типиконе 
знака нет, хотя уставные указания 
почти не отличаются от указаний 
старопечатных книг. Тропарь пред
празднства иной, нежели в студий
ских Типиконах. Песнопения Окто
иха на службе не употребляются, 
что зафиксировано и в старопечат
ных, и в совр. Типиконах; в послед
нем регулярно отменяются песнопе
ния Октоиха в предпразднство, а в 
старопечатных Типиконах Октоих 
не поется из-за необходимости со
единять сразу 3 минейных последо-
вания. На вечерней стиховне вмес
то стихир Октоиха поются стихиры 
свт. Прокла, не спетые на «Господи, 
воззвах» (где пелись стихиры пред
празднства и прп. Григория). Утреня 
завершается по будничному чину, на 
литургии поются изобразительные 
антифоны, на блаженнах — песни 
3-я и 6-я канона предпразднства, 
чтения на литургии — рядовые и свт. 
Прокла. Тема В. появляется в бого
служении задолго до праздника — 
уже 8 нояб. на литии указана сти
хира «Днесь ΕΓΟΒΜ̂ οτΗΜωή \йшъ кцл». 

День праздника 21 нояо. отмеча
ется всенощным бдением, хотя ого
варивается и возможность совер
шения полиелейной службы. До 
2-й пол. XVII в. бдение служили 
только в храмах, посвященных В., 
в др. бдения не бывало (см., напр.: 

Голубцов А. П. Чиновники моек. Ус
пенского собора и выходы Патри
арха Никона. М., 1908. С. 21, 216). 
Богослужение на В. состоит из ма
лой вечерни, всенощного бдения 
(с литией), часов и литургии. Устав 
службы практически не отличается 
от устава др. двунадесятых Богоро
дичных праздников (Рождества Бо
городицы и Успения). Поются толь
ко песнопения праздника. На утре
не по Пс 50 на «СЛАВА:», «И нын̂ Ь:» — 
особые припевы (Днесь хрлмь одушев
ленный:). После каждой песни кано
на утрени в качестве катавасии ис
пользуются ирмосы 1-го канона 
Рождества Христова; со дня В. на
чинается рождественская катавасия, 
и с этого времени в богослужении 
нек-рых дней нояб. и дек. появляют
ся черты предпразднства Рождества 
Христова. На 9-й песни канона 
вместо песней Пресв. Богородицы 
и прав. Захарии — особые припевы-
величания; в совр. богослужебных 
книгах указывается в общей слож
ности 10 припевов (7 для 1-го ка
нона, 1 для 2-го и по одному вместо 
«СЛЛВЛ:», «И нын'Ь:»); 1 припев 4-го 
гласа («Аггели въходъ...») выписан 
уже в Благовещенском кондакаре 
XII в.; в более поздних рукописях 
встречаются обширные циклы при
певов-величаний (см.: Дмитриев
ский. Описание. Т. 1. С. 756-757); 
в старопечатных рус. Типиконах и 
Минеях указаны только 2 припева 
(по 1 для каждого канона). Особен
ность рус. старопечатных Типико
нов, к-рая отсутствует в совр.,— по
сле катавасии по 9-й песни дополни
тельно поется ирмос 1-го канона В. 
(и совершается земной поклон). На 
литургии, как и в др. Богородичные 
праздники, исполняются изобрази
тельные антифоны, на блаженнах — 
3-я и 6-я песни канона праздника 
(3-я песнь из 1-го канона, 6-я из 
2-го). 

Устав служб попразднетва не име
ет значительных отличий от по-
празднетв др. праздников. Поются 
песнопения как с 1-го дня празд
ника (поочередно, по дням, один 
из 2 канонов; самогласны), так и 
собственные песнопения дней по
празднетва. 23 нояб. последование 
праздника может соединяться с по-
следованием блгв. кн. Александра 
Невского, устав службы в совр. Ти
пиконе отсутствует; в старопечат
ных Типиконах этот устав выписы
вался (М., 1610. Л. 421-423; М., 
1633. Л. 269-271). 

В день отдания праздника В., 
25 нояб., последование В. соединя
ется с последованиями священно-
мучеников Климента Римского и 
Петра Александрийского, что со
ставляет отличительную особен
ность отдания В. по сравнению с др., 
т. к. обычно в такие дни последова-
ния «дневных святых» не поются. 
В остальном служба отдания не от
личается от др.: повторяются песно
пения праздника с 1-го дня, только 
отсутствуют вход на вечерне с паре
миями и полиелей на утрене. В кон
це утрени поется великое славосло
вие. 

Марковы главы. Типикон, при
нятый в наст, время в Русской Церк
ви, для цикла В. имеет неск. Марко
вых глав, описывающих соединение 
с воскресной службой предпраздн
ства (Типикон. [Т. 1.] С. 270-272), 
праздника (Там же. С. 275-276), по
празднетва (Там же. С. 276-278) 
и отдания (Там же. С. 287-288). 
При совпадении попразднетва или 
отдания с воскресным днем служ
ба одного из святых оставляется 
(20 нояб.— свт. Прокла, 25 нояб.— 
ещмч. Петра). Др. 2 главы имеют в 
целом то же содержание, что и ана
логичные главы для др. праздников. 

Современный греческий приход
ской Типикон протопсалта Георгия 
Виолакиса (Βιολάκης. Τυτηκον. Σ. 99-
103) предписывает совершение по
лиелейной службы без литии (все
нощное бдение отсутствует). Поря
док праздничной службы сохраня
ется примерно тот же, что и в совр. 
рус. Типиконе. Различия: на «Госпо
ди, воззвах» стихиры поются на 6, 
в конце вечерни — тропарь празд
ника трижды, после полиелея на ут
рене поется избранный псалом 
«©рыгни1 сердце мое слово БЛАГО» (он 
употребляется во все Богородичные 
двунадесятые праздники). На ли
тургии поются праздничные анти
фоны, на входе — «Пршдите, поклони. 
Л\СА... во стыхь дивенх сын...». В Ти
пиконе приведены 2 главы — о со
единении с воскресной службой 
последования праздника и о вос
кресном дне после праздника (с по-
празднетвом). Если 21 нояб. прихо
дится на воскресный день, припевы 
на 9-й песни и антифоны на литур
гии все равно поются. 

Праздник В. на Западе. В Юж. 
Италии, где проживало немало 
правосл. греков, В. праздновалось 
с IX в. Норманны, захватившие 
эти земли в XI в., перенесли обычай 
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праздновать В. в Англию: напр., 
в Календаре из Уинчестера (1100 г.) 
упоминается Oblat io S. Mariae in 
templo Domini cum esset t r ium 
annorum (Radd P. Enchiridion Li-
turgicum. R., 1966. Vol. 2. P. 1357). 
Однако широкое распространение 
праздник получил только во 2-й пол. 
XIV в. В 1340 г. франц. дворянин-
крестоносец Ф и л и п п де Мезьер 
( t 1405), канцлер титулярного кор. 
Иерусалима Петра I Лузиньяна, 
владевшего также и Кипром, обра
тился к папе Григорию XI с предло
жением по примеру греков офици
ально установить празднование В. 
в католич. Церкви (Epistola de so-
lemnitate Praesentationis beatae Ma
riae). Папа разрешил совершение 
службы В. только в качестве вотив-
ной (службы по желанию или по 
обету). С 1371 г. ее регулярно слу
жили в Авиньоне, в францискан
ском храме. 

В XV в. усилия по распростране
нию праздника во франц. землях 
приложил кор. Карл V, повелевший 
совершать службу В. в своей при
дворной часовне в Париже. В 1472 г. 
папа Сикст IV (1471-1484) включил 
службу В. в Бревиарий (как празд
ник «по желанию» для нек-рых 
мест). Впосл. папа Пий V ( 1 5 6 6 -
1572) исключил службу В., но папа 
Сикст V в 1585 г. сделал праздник 
В. обязательным для Римско-като
лической Церкви. За это время на 
Западе появилось 7 разных служб 
В., в т. ч. Филиппа де Мезьера и 
папы Григория XI. 

В наст, время праздник В. в 
католич. Церкви считается малым, 
длится 1 день, и служба соверша
ется без особой торжественности. 

А. А. Лукашевич 
Гимнография. Значительная часть 

песнопений праздника В. по совр. Ми
неям восходит к периоду господства 
Студийского устава. Последование пред-

„ . 
празднства включает тропарь 4-го гласа: 
«РАДОСТЬ пред швр^чдеть всЬмг. дннд ньш-Ь:»; 
кондак 4-го гласа: «fieceViA днесь ВСШ'ННАА 
ЙСПО'ЛНИСА ВСА»; канон 4-го гласа, творе
ние Иосифа, с алфавитным акростихом 
в 1-7-й песнях, особым алфавитным ак
ростихом в 8-й песни (каждый из 6 тро
парей песни разделяется на 4 части, 1-я 
буква каждой части является буквой ак
ростиха — то же и в каноне 21 нояб.) и 
именем «Иосиф» в 9-й, ирмос: «'Ανοίξω 
το στόμα μου» (СЭве'рз̂  оустд МОА), нач.: 
«'Αγίων εις "Αγια, ή Παναγία καν άμωμος, 
οίκησαν προέρχεταν» (Gfщь во стДА всеетÄA 
и непоро'чнйА всели'тисА приходить); 3 само-
гласна (1-й из них «Днесь вговм'кстймый 
Хрдмь вцд» поется 8 нояб. на литии) и 
2 группы подобнов, обе на подобен 1-го 
гласа «Небесных чинов». 

В день праздника поется тропарь 4-го 
гласа, составленный на подобен тропа
ря Благовещения: «Днесь ΒΛΛΓΟΒΟΛΪΗΪΑ БЖУА 
предшврджеже:» (указание на подобен см. 
в последовании праздника по Еверге-
тидскому Типикону — Дмитриевский. 
Описание. Т. 1. С. 322); кондак 4-го гла
са: «Пречтый хрдмь спсовь, многоценный чер_ 
то'гь и двд:»; 2 канона. 1-й канон 4-го гла
са, творение св. Георгия Никомидийско-
го, с акростихом в 1-7-й песнях «Σύ τή[ν 
χάρν]ν, Δέσποινα, τω λόγω δίδου» (Ты бла
годать, Владычица, дай слову) — лаку
на в акростихе указывает на изначаль
ное присутствие в каноне 2-й песни, не 
приведенной в совр. изданиях; в 8-й и 
9-й песнях акростих алфавитный (в 8-й 
песни в прямом, в 9-й — в обратном по
рядке), составленный по тому же прин
ципу, что и в каноне предпразднетва 
(и подражающий 8-й и 9-й песням кано
на Благовещения); ирмос: «Ανοίξω το 
στόμα μου» (@ве'рз^ оустд МОА), нач.: «Σο
φίας πανάχραντε, σε θησαυρόν έπιστά-
μενον» (Премудрости, пречтдА, ТА сокровище 
в"Кмы). 2-й канон 1-го гласа, творение 
Василия, с именем автора в богородич-
нах («Β<α>σνλείου» — пропуск 2-й бук
вы акростиха указывает на то, что пер
воначально канон имел 2-ю песнь) ир
мос: «Ώδήν έπινίκιον, άσωμεν πάντες 
Θεω» (П-Ь'снь пов'Кднй'ю поймь вей Bris1), нач.: 
«Συνδράμωμεν σήμερον, τη Θεοτόκω, τν-
μώντες έν άσμασι» (Стеце'мсА днесь, вц^ по. 
ЧИТА'ЮЦК п"Ь'сньми); 8 самогласнов (в т. ч. 
творения св. Георгия Никомидийского, 
Леонта маистра (т. е. Льва Бардалиса, 
гимнографа 1-й пол. XIV в.— см.: Фила
рет (Гумилевский). Песнопевцы. С. 360-
361), Сергия Агиополита), большая их 
часть употребляется также в последова-
ниях пред- и попразднетва. Паремийные 
чтения на вечерне накануне праздника — 
общие богородичные, как и новозавет
ные чтения утрени и литургии. 

По греч. рукописям известны также 
иные каноны праздника: 1-го гласа, с 
алфавитным акростихом и именем 
«Иосиф» в 9-й песни, со 2-й песней, ир
мос: «Χριστός γεννάται, δοξάσατε» (Хрто'съ 
рджддетсА, еддвите), нач.: «Άγάλλου, γη, 

και ουράνια» (Радуйся, земля, и небо); 
3-го гласа, с именем «Георгий» в богоро-
дичнах, со 2-й песней, ирмос: «Θαυμασ
τός ένδόξως» (Дйвнш, CAUBHW), нач.: «Ή λαμπ
ρά επέστη ιδού πανήγυρις της Θεοτόκου» 
(Вот светлый устроился праздник Бого
родицы); 4-го гласа, с именем «Георгий» 
в 9-й песни, со 2-й песней, с акростихом 
«"Ανο<ιξον ή>μίν τάς πύλας σου, παρθένε. 
Γεωργίω» (Да отверзеши нам двери Твои, 
Дево. Георгию), ирмос: «Θαλάσσης то 
Έρυθραΐον πέλαγος» (ΜόρΑ мермн̂ ю пЛй. 
His), нач.: «'Ανοίγονται τοις άνθρώποις 
σήμερον» (Отверзаются людям днесь) 
(Ταμείον. Σ. 100-101); канон предпраз
днетва 1-го гласа, с акростихом «Πύλας 
ανοίγει τη Θεού ναός πύλη χαίρων» 
(Дверь отверзает Божественный храм 
двери благодати), ирмос: «Σου ή τρο
παιούχος δεξιά» (ΤΒΟΑ поЕ"ЬдйтельнАА дес_ 
нйцд), нач.: «Πύλας και εισόδους ό ναός» 
(Дверь и вход во храм) (AHG. Т. 3. 
Р. 466-477). 

Судя по оговорке в Евергетидском 
Типиконе «Глаголем же и ирмос вместо 
«Древом»» («Древом» — это ирмос вос
кресных тропарей на блаженнах 2-го 
гласа), некогда существовал и цикл 
праздничных блаженн для В. 

В кон. IX или нач. X в. в Болгарии, в 
кругу ближайших учеников святых Ки
рилла и Мефодия, в рамках создания 
слав. Минеи Праздничной был написан 
канон В. 4-го гласа (нач.: «Приими, Вла
дычице, внесения Ти пение») с аноним
ным акростихом по начальным буквам 
тропарей и богородичнов: «Приими 
Прячиста пяние принесения Твоего». 
Для того чтобы вместить акростих пол
ностью, автор канона снабдил 8-ю песнь 
дополнительным тропарем, а 9-ю песнь — 
2 тропарями (при 3 тропарях в песнях 
1-7). В ряде списков переписчики со
чли эти тропари избыточными и уравня
ли последние песни по размеру с осталь
ными. Канон дошел в значительном чис
ле списков (не менее 20), преимуще
ственно в составе Миней Праздничных 
XIII-XV вв. (старшие из них в Скопской 
и Драгановой Минеях кон. XIII в.). 
С распространением Иерусалимского 
устава он вышел из употребления (ΑΌ-
жухаров С. Преславски канон за Въве-
дение Богородично (Към проблема «ак
ростих — реконструкция на съетава») / / 
Paleobulgarica. 1991. XV. N 4. С. 28-38). 
Лит.: Скабалланович М. Введение во храм 
Пресв. Богородицы. К., 1916. (Христ. празд
ники; 3); Goubert P. Influence des évangiles 
apocryphes sur l'iconographie Mariale (de 
Castelseprio à la Cappadoce) / / Acta Congr. 
Mariologici-Mariani. Lourdes, 1958. Vol. 15. 
P. 147-164; Cothenet E. Marie dans les 
Apocryphes / / Maria: Études sur la Sainte 
Vierge. 1961. Vol. 6. P. 71-56; Buck F. Are the 
Ascension of Isaiah' and the 'Odes of Solomon' 
Witnesses to an Early Cult of Mary? // Acta 
Congr. Mariologici-Mariani. Lisboa; Fatima, 
1967. Vol. 4. P. 371-399; Langevin P.-E. Les 
Ecrits Apocryphes du Nouveau Testament et la 
Vierge Marie / / Ibid. P. 233-252; Peretto L. M. 
Criteri d'impiego di alcune citazioni bibliche 
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nel «Protovangelo di Giacomo» // Ibid. P. 274-
293; Roschini G. M. I Fondamenti dogmatici del 
culto mariano nel «Protovangelo di Giacomo» 
// Ibid. P. 253-271; Peretto E. Apocrifi e pietà 
popolare mariana // Riv. Liturgica. 1998. N 2/3. 
P. 333-350. 

А. А. Лукашевич, А. А. Турилов 
Иконография. Согласно исследова

нию Ж. Лафонтен-Дозонь, изображение 
композиции «Введение Богородицы во 
храм» первоначально известно в соста
ве цикла жития Богородицы. В мо
нументальных росписях встречается с 
IX в. (капеллы Иоакима и Анны в Кы-
зылчукур, IX в., Богородицы и святых 
Иоанна Предтечи и Георгия в Гёреме, 
нач. или 1-я пол. X в. (Каппадокия); со
бор Св. Софии в Киеве, 1037-1345; 
ц. Успения Богородицы в Дафни, ок. 
1100; Спасо-Преображенский собор 
Мирожского мон-ря в Пскове, 40-е гг. 
XII в.; ц. Богоматери Перивлепты в Ох-
риде (Македония), 1295; ц. Богоматери 
в с. Сушица близ Скопье (Македония), 
кон. XIII в.; ц. Спасителя в мон-ре Жича 
(Сербия), 1309-1316; Кралевой ц. (свя
тых Иоакима и Анны) в мон-ре Студе-
ница (Сербия), 1314; ц. вмч. Георгия в 

Такое построение компо
зиции соответствует теме 
прославления Богороди
цы как чистой жертвы 

Введение во храм Пресв. 
Богородицы и обручение 

Иосифа. Фрагмент 
эпистилия. Кон. XII в. 

(мон-рь Ватопед) 

Старо-Нагоричино (Македония), 1317-
1318; ц. Успения Богородицы мон-ря 
Грачаница (Сербия,Косово и Метохия), 
ок. 1320; собор мон-ря Хиландар на 
Афоне, 1320-1321; мон-рь Хора (Ках-
рие-джами) в К-поле, 1316-1321). Эта 
композиция в цикле жития Богородицы 
может располагаться в алтаре (собор Св. 
Софии в Киеве, ц. Успения Богородицы 
мон-ря Грачаница), в наосе (ц. Богома
тери Перивлепты в Охриде, Кралева ц. 
в мон-ре Студеница), в параклисе (ц. Спа
сителя в мон-ре Жича, ц. вмч. Георгия 
в Старо-Нагоричино), в зап. компарти-
менте под хорами (собор Мирожского 
мон-ря), в нартексе (ц. Успения Богоро
дицы в Дафни, мон-рь Хора). 

Как отдельное событие, литургически 
вспоминаемое и празднуемое Церковью, 
Введение Богородицы во храм изобра
жено на миниатюре из Минология Ва
силия II (Vat. gr. 1613), на иконах в со
ставе праздничного ряда иконостаса 
(фрагмент эпистилия, XII в., мон-рь Ва
топед; фрагмент эпистилия, кон. XII в., 
мон-рь вмц. Екатерины на Синае; ико

на нач. XIV в., мон-рь Хиландар; икона 
из Кирилло-Белозерского мон-ря, 1497, 
КБИАМЗ), а также в монументальных 
росписях, где композиция представлена 
как самостоятельный сюжет. 

Иконография и принципы распо
ложения этой композиции в системе 
храмовой росписи, соотношение ее с др. 
богородичными сценами и сценами зем
ной жизни Христа соответствуют основ
ным темам песнопений службы празд
ника. Важнейшая из них — тема Бого
родицы как одушевленного храма, вмес

тившего невместимого 
Бога («Днесь вговм^стймыи 
χρ<ΧΛ\ΓΛ ЕЦА К'Л χρΛΜΆ ГДНЬ Ι φ Ι Ι . 
ВО'ДИТСА». 2-я стихира на 
литии, глас 4). Компози-

Веедение во храм 
Пресв. Богородицы. 
Роспись Кралевой ц. 

мон-ря Студеница. 1314 г. 

ция представляет собой 
процессию, направляю
щуюся к храму в виде ки
вория на тонких колон
ках, находящегося внутри 

невысокой ограды. В открытых (иногда 
затворенных) дверях ограды, к-рые на
поминают царские врата иконостаса, 
навстречу Богородице склоняется пер
восвященник Захария, за ним виден 
церковный престол. Изображение рас
пахнутых или закрытых врат соотносит
ся с песнопениями службы, в к-рых Бо
городицу называют «Двере Господня» 
(напр., «KS нейже ДИВАСА ЗЛ\Л^Л ВОШАШЕ: 
двере ГДНА, хрдли йверзлю тев-Е двери» -
1-я стихира на стиховне (великая вечер
ня), глас 5). Этот эпитет Богородицы 
основан на видении прор. Иезекиилем 
таинственного храма, затворенными 
дверями к-рого входит и выходит Гос
подь (Иез 44. 1-4). Это пророчество чи
тается в качестве паремии на службе в 
праздник В. и является прообразом при-
снодевства Богородицы. 

В памятниках IX—XIII вв. во главе 
процессии вслед за Богородицей изоб
ражаются Ее родители, к-рые вручают 
ее священнику как дар, обещанный Бо
гу; за праведными Иоакимом и Анной — 
девы, держащие в руках горящие свечи. 

Богу («ЁЪ хра'мА Т А ПЙННЕ. 
СО'ШЙ, всенепорочнлА ЧТАА... 
IA'KW жертва чйстй"» — 6-й 
тропарь 8-й песни 2-го 

канона). Эта жертва понимается как 
приготовление, прообраз той жертвы, 
к-рую принесет Сам Господь. Не слу
чайно в системе храмовой росписи не
редко сопоставляются композиции 
«Введение во храм» и «Сретение Гос
подне». В ц. Спаса на Нередице близ 
Новгорода, 1199 г., эти сцены представ
лены рядом на сев. стене, в ц. свт. Ни
колая на о-ве Липно (Новгород), 1299 г.,— 
друг напротив друга, на сев. и юж. сте
нах вимы. Большие по размеру компо
зиции «Рождество Богородицы» и «Вве
дение во храм», занимая важнейшие ме
ста в системе храмовой декорации, вы
страиваются в один смысловой ряд со 
сценами «Рождество Христово» и «Сре
тение» (ц. св. Пантелеймона в Нерези 
(Македония), 1164; ц. прп. Ахиллия, еп. 
Лариссы в Арилье (Сербия), 1296; собор 
Рождества Богородицы в Снетогорском 
мон-ре, 1313), а также со страстными 
сюжетами (ц. св. Феодора Стратилата на 
Ручью в Новгороде, 80-90-е гг. XIV в.— 
композиция «Введение во храм» распо
ложена под Распятием на вост. стене 
юж. рукава креста). 

В палеологовскую эпоху в иконогра
фии композиции «Введение во храм» 
акцент смещается в сторону евхаристи
ческого понимания события. Праведные 
Иоаким и Анна изображаются замы
кающими шествие (Кралева ц. в мон-ре 
Студеница), девы со свечами окружают 
Богоматерь, Которая тоже иногда изоб
ражается со свечой в руке. В сцене пи
тания Богоматери, сидящей па ступени 
Святая Святых, со слетающим к Ней 
с небес ангелом евхаристическое значе
ние эпизода подчеркивается размером 
хлебца и четким изображением на нем 
креста (Хиландар). Эта тема также про
диктована песнопениями службы В.: 
«Нвныл«. ВОСПИТАНА ДВО хл-Ьвомг в^рню къ 
χρΑΛ\ΐ гдни, родил* есй лн'рЬ1 жизни χΛ-Квь, сло
во» (3-я стихира на хвалитех, глас 1). 
В росписи притвора Боянской церкви 
(Болгария), 1259 г., Богоматерь в сцене 
питания небесным хлебом представлена 
стоящей рядом с ангелом за престолом 
в Святая Святых. В росписи алтарного 
свода Успенского собора Московского 
Кремля, 1642-1643 гг., композиция 
изображена в интерьере пятиглавого 
храма, а ветхозаветная Святая Святых 
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Введение во храм Пресв. Богородицы. 
Роспись Успенского собора 

Московского Кремля. 1642-1643 гг. 

представлена как алтарь храма новоза
ветного, над престолом к-рого на ступе
нях сидит Богородица, к Ней слетает 
ангел с кадилом в руке. 

В целом мало изменявшаяся на про
тяжении веков композиция «Введения 
во храм» иногда м. б. отмечена нек-рыми 
особенностями. Так, на новгородской 
иконе XIV в. (ГРМ) она показана в ин
терьере 3-главого храма, под его свода
ми висят светильники с горящими све
чами. Фигурка Богоматери изображена 
на фоне высокого черного арочного про
ема. За Богоматерью справа в позах мо
литвенного предстояния — праведные 
Иоаким и Анна, девы, слева за прав. За
харией стоит Иосиф, св. Обручник. По
явление образа прав. Иосифа на новго
родской иконе, по мнению Лафонтен-
Дозонь, может быть обусловлено влия
нием композиции «Обручение Марии». 
Напр., на эпистилии XII в. (мон-рь Ва-
топед) сцены «Введение во храм» и 
«Обручение Марии» расположены под
ряд. Шатровая форма храма и висящие 
светильники обнаруживают сходство с 

шатровым киворием, украшенным све
тильниками в сцене «Введение во храм» 
в росписи ц. Панагии Аракос близ Ла-
гудеры (Кипр), 1192 г. В ц. Успения на 
Волотовом поле в Новгороде, 60-е гг. 
XIV в., традиц. схема композиции так 
вписана в отведенное ей пространство, 
что группа дев со свечами оказывается 
отделенной от остальной части компо
зиции оконным проемом. Экспрессия 
образов подчеркнута позой дитя Марии, 
восходящей на ступень храма. Этот мо
тив соответствует рассказу «Протоеван-
гелия Иакова» о том, что, к удивлению 
присутствующих, Богородица самосто
ятельно поднялась по 15 высоким сту
пеням иерусалимского храма. 

Особыми подробностями в изображе
нии введения и пребывания Богоро
дицы во храме в сопровождении сонма 
ангелов отличаются миниатюры 2 ру
кописей Слов Иакова Коккиновафско-
го 1-й пол. XII в. (Paris, gr. 1208; Vat. gr. 
1162). 
Лит.: Барсов Е. О воздействии апокрифов на 
обряд и иконопись / / ЖМНП. 1885. Дек. 
С. 96-115 (То же: Христ. поэзия и искусст
во в связи с новозаветными апокрифами // 
Философия рус. религиозного искусства. М., 
1993. С. 123-139); Порфирьев И. Я. Апокри
фические сказания о новозаветных лицах и 
событиях. СПб., 1890; Скабалланович М. Вве
дение во храм пресвятыя Богородицы. К., 
1916. 1995р (Христианские праздники); 
Lafontaine-Dosogne J. Iconographie de l'en
fance de la Vierge dans l'Empire byzantin et en 
Occident. Brux., 1964. Vol. 1. P. 136-167; LCI. 
Bd. 3. Sp. 213-216; Смирнова Э. С. Живопись 
великого Новгорода: Сер. XIII — нач. XV в. 
М„ 1976. С. 208-213. 

Н. В. Квливидзе 

ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕ
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ЖЕН
СКИЙ МОНАСТЫРЬ (Мука 
невской и Ужгородской епархии), 
в с. Кушница Иршавского р-на За
карпатской обл. Украины. Основан 
решением Синода УПЦ МП 23 апр. 
2002 г. К янв. 2004 г. в мон-ре по
строены Введенский храм, трех
этажный келейный корпус, устроены 

хозяйственные службы. 
Близ обители находит
ся почитаемый в За
карпатье чудотворный 
источник, освященный 

Введение во храм Пресв. 
Богородицы. Роспись 

ц. Успения на Волотовом 
поле в Новгороде. 

60-е гг. XIV в. 

в 2002 г. в честь иконы 
Божией Матери «Жи-
воносный Источник». 
В янв. 2004 г. в В. м. 

жили 7 сестер, и. о. настоятель
ницы — мон. Сусанна (Грига). 

В. И. Передрий 

ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕ
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ЖЕН
СКИЙ MOHACTblPb (Псковской 
и Великолукской епархии), в дер. 
Владимирец Островского р-на Псков
ской обл. Основан решением Свящ. 
Синода РПЦ 6 окт. 2003 г., преобра
зован из монашеской общины, су
ществовавшей при храме свт. Ни
колая Чудотворца. 

Обитель находится на месте древ
него городища Володимерец на Во-
лодчиной горе, где издревле стояла 
деревянная Никольская ц.; близ Во-
лодчиной горы находились храмы 
Рождества Богородицы и Ильин
ский. В XVI-XVII вв. Владимирец 
был центром уезда, к кон. XVII в. 
потерял оборонительное значение, 
на месте крепости возникло село. 
Вместо сгоревшей в 1790 г. древней 
Никольской ц. в нач. 90-х гг. поста
вили деревянную ц. Рождества Бо
городицы и одновременно заложи
ли каменный Никольский храм с 
приделами Рождества Богородицы 
и свт. Димитрия Ростовского, к-рый 
был освящен в 1798 г. В 1895 г. при
делы и притвор были перестроены 
и расширены. В 1931 г. Никольский 
храм был закрыт, в 1944 г. иконо
стас нем. захватчики вывезли в Гер
манию. К концу Великой Отече
ственной войны храм открыли, в 
1945 г. в нем настоятельствовал 
свящ. Владимир Соколов, богослу
жения совершались нерегулярно. 
В 60-х гг. в Никольской ц. был ус
тановлен иконостас (1791) из Спас
ского храма с. Александрова Пор-
ховского р-на Псковской обл. По
становлением Псковского обл. со
брания депутатов от 30 янв. 1998 г. 
Никольский храм объявлен архи
тектурным памятником местного 
значения. 

К 1990 г. при храме сложилась 
жен. монашеская община под рук. 
игум. Нифонта (Корчева), в кон. 
2003 г. ставшего духовником мон-ря. 
На территории древнего городища 
построены келейные помещения, 
ограда со св. вратами и часовней, 
трапезная, возведен мост через реч
ку Лиственку. В дек. 2003 г. в мон-ре 
жили ок. 15 сестер, и. о. настоятель
ницы — мон. Христина (Кривец-
кая). Один из престолов Николь
ской ц. переосвящен в честь Введе
ния во храм Пресв. Богородицы. 



ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ЖЕН. МОН-РЬ ВВЕДЕНСКИЙ А. И. 

При В. м. действует летний детско-
юношеский правосл. лагерь. 
Ист.: ПСРЛ. М., 2000. Т. 5. Вып. 2. С. 150. 
Лит.: Панов Н. А. Летопись г. Острова и его 
уезда Псковской губ. Остров, 1913: Раппо
порт П. А. Очерки по истории военного зод
чества Сев.-Вост. и Сев.-Зап. Руси X-XV вв. 
М., 1961. (Мат-лы и исслед. по археологии 
СССР; Т. 105); Фуфаев В. Г. Владимирец -
древний пригород Пскова // Псков. 1999. № 
11; Федоров А. Владимирец// Новости Пско
ва. 2002. 17 дек. 

А. Ю. Пономарёв 

ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕ
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ЖЕН
СКИЙ МОНАСТЫРЬ, ставропи-
гиальный, в дер. Богуши Сморгон-
ского р-на Гродненской обл. (Бело
руссия). Открыт решением Свящ. 
Синода Белорусского Экзархата 
РПЦ 28 февр. 2003 г., к-рое было 
утверждено Свящ. Синодом РПЦ 
7 мая 2003 г.; преобразован из жен. 
скита, существовавшего в дер. Бо
гуши с авг. 2000 г. Священноархи-
мандритом В. м. является митр. 
Минский и Слуцкий Филарет 
(Вахромеев). К нояб. 2003 г. в оби
тели живут ст. сестра мон. Елиса-
вета (Сысун) и 2 послушницы, ду
ховное окормление осуществляет 
клирик минского Свято-Духова со
бора. В мон-ре заканчивается строи
тельство Введенского храма с крип-
товым приделом во имя праведных 
Иоакима и Анны, каменного 2-этаж
ного сестринского корпуса. Среди 
святынь мон-ря — частица мощей 
прп. Александры Дивеевской (Мелъ-
гуновой). 
Αρχ.: Архив ЦНЦ. 

ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕ
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ МО-
HACTbÎPb [греч. Είσοδίων Θεο
τόκου], муж., действующий; при
надлежит Этолийской и Акарна-
нийской митрополии Элладской 
Православной Церкви. Расположен 
в 20 км к востоку от г. Агринио, на 
берегу оз. Трихонида. Получил на-

Успение Пресв. Богородицы. 
Роспись собора Миртийского мон-ря. 

Кон. XII в. Фрагмент 

звание Миртийского (Μυρτιάς) от 
одноименного соседнего сел. Мир-
тия, иногда именуется мон-рем во 
имя Богородицы Фанеромени по 
хранящейся в нем чтимой иконе. 
К первоначальной постройке XII в. 
(к-рая теперь служит алтарем) в 
1491 г. был пристроен наос (основ
ной храм), представляющий собой 
крестово-купольную двухстолпную 
церковь. В поствизант. период бы
ли пристроены нартекс и придел 
в честь Преображения Господня. 
В монастырском соборе сохрани
лось неск. слоев живописи: фраг
менты фресок кон. XII в. (компо
зиция «Успение Богородицы», изоб
ражение первомученика Стефана 
и др.), росписи 1491 г. Ксеноса Ди-
гениса из Морей (напр., «Рождество 
Богородицы») и 1539 г. анонимного 
художника, чья живопись близка 
критской школе (напр., «Воскре
сение Христово»). Росписи нар-
текса выполнены в нач. XVIII в. 
В годы тур. господства в крипте 

этого мон-ря действо
вала тайная греч. шко
ла. В сер. XVIII в. в В. 
нек-рое время подви
зался равноап. Косма 

Собор 
Миртийского мон-ря 

Этолийский. В 1943 г. 
монастырские построй
ки были сожжены нем
цами, уцелел только со
бор. Большой вклад в 
восстановительные ра-

боты внес игум. Софроний (Вару-
зас). В мон-ре находятся 2 чтимые 
иконы Божией Матери, 1659 г. и бо
лее древняя, визант. периода. 

В наст, время в обители 2 монаха, 
игумен — архим. Феоклит (Раптис). 

Престольные праздники — Вве
дение во храм Пресв. Богородицы 
(21 нояб.) и Преображение Господ
не (6 авг.). 
Лит.: 'Ορλάνδος Α. Ή έν Αιτωλία μονή της 
Μυρτιάς // Άρχείον Βυζαντινών Μνημείων 
'Ελλάδος. 1961. Τ. 9. Σ. 74-112; Λέκκος Ε. Π. 
Τά μοναστήρια του 'Ελληνισμού. Πειραιάς, 
1997. Τ. 1. Σ. 231-234; Κόκορης Δ. Θ. 'Ορθόδοξα 
'Ελληνικά Μοναστήρια. 'Αθήναι, 1997. Σ. 7 5 -
77; Κόκκινης Σ. Τά μοναστήρια τής 'Ελλάδος. 
Αθήναι, 1999. Σ. 128; Δίπτυχα, 2003. Σ. 431. 

ВВЕДЕНСКИЙ Александр Ива
нович (30.08.1889, Витебск - 8.08. 
1946, Москва), один из осново
положников обновленчества. Род. 
в семье преподавателя древних язы
ков, впосл. директора гимназии, 
действительного статского советни
ка. После учебы в витебской гимна
зии В. поступил на историко-фило
логический фак-т С.-Петербургско
го ун-та, в годы учебы часто посещал 
лит. салон Д. С. Мережковского и 
3. Н. Гиппиус. В 1911 г. через газету 
«Русское слово» провел анкети
рование неск. тыс. представителей 
интеллигенции с целью выявления 
причин широкого распространения 
неверия. В 1912 г. окончил ун-т, 
в том же году женился на дочери 
предводителя харьковского дворян
ства О. Ф. Болдыревой. В 1913 г. 
преподавал в витебской жен. гим
назии, учился в консерватории. 
В 1914 г. экстерном сдал экзамен 
за полный курс в СПбДА, 27 авг. 
1914 г. архиеп. Гродненским и Брест
ским Михаилом (Ермаковым) руко
положен во священника с назначе
нием к церкви гвардейского запас
ного полка в Новгородской губ. 

С 1 сент. 1915 по май 1923 г. слу
жил в петербургской ц. во имя свя
тых Захарии и Елисаветы. Являясь 
клириком Ведомства протопресви
тера военного и морского духовен
ства (до 1918 Захарие-Елисаветин-
ский храм был церковью лейб-гвар
дии Кавалергардского полка), выез
жал на фронт, в 1917 г. призывал 
войска в Галиции продолжать вой
ну во имя защиты революции. По
сле Февральской революции стал 
одним из основателей и секретарем 
образованного 7 марта «Всероссий
ского союза демократического духо
венства и мирян», в 1917 г. являлся 



также членом Всероссийского де
мократического совещания, заве
довал внешкольным отделом Ох
тинского райсовета Петрограда, был 
близок к эсерам. Высказывался 
одобрительно об Октябрьской ре
волюции, проповедовал «христиан
ский социализм». В 1918 г. под рук. 
В. выходила рассчитанная на массо
вого читателя серия брошюр «Биб
лиотека по вопросам религии и жиз
ни». Опубликовал в издании об-ва 
«Соборный разум» свои сочинения 
«Социализм и религия» (Пг., 1918), 
«Паралич Церкви» (Пг., 1918), 
«Анархизм и религия» (Пг., 1918), 
в к-рых в негативном виде была 
представлена история христ. Церкви 
со времен равноап. Константина I 
Великого и критиковался принцип 
союза Церкви и гос-ва. В период 
Гражданской войны, сдав экстерном 
экзамены в неск. петроградских ву
зах, получил дипломы биолога, 
юриста, физика и математика. 

В 1918-1922 гг. В. был активным 
инициатором разнообразных цер
ковных мероприятий в Петроград
ской епархии, вместе с проф. Н. Его
ровым участвовал в религ. диспутах, 
отстаивал христ. взгляды. В 1920— 
1922 гг. возглавлял созданные им 
Захарие-Елисаветинское братство и 
церковно-богословские приходские 
курсы. В апр. 1920 г. являлся пред
седателем 1-й конференции петро
градских братств, проведение таких 
конференций началось по инициа
тиве В. Активная апологетическая 
и церковно-общественная деятель
ность В. способствовала его сближе
нию с Петроградским и Гдовским 
митр. сщмч. Вениамином (Казанским), 
ставшим крестным отцом одного из 
сыновей священника. В 1921 г. В. был 
возведен в сан протоиерея. 

18 февр. 1922 г. в газ. «Петро
градская правда» была опубликова
на статья В. «Церковь и голод: Об
ращение... к верующим», содержав
шая демагогические призывы и об
винения в адрес петроградского 
духовенства. В. настаивал на том, 
что главной задачей Церкви в усло
виях разразившегося в стране го
лода была помощь гос-ву в изъятии 
церковных ценностей. Данная пуб
ликация была одной в ряду многих, 
появление к-рых предшествовало 
изданию 23 февр. декрета ВЦИК 
об изъятии церковных ценностей. 
В марте 1922 г. В. вошел в «Петро
градскую группу прогрессивного 
духовенства» и 24 марта вместе с др. 

ВВЕДЕНСКИЙ А. И. 

членами группы подписал провока
ционное и носившее характер доно
са «Воззвание группы священни
ков» («Письмо 12-ти»), в к-ром со
держались призывы жертвовать все 
церковные ценности на нужды голо
дающих и обвинения в адрес духо
венства в контрреволюционности и 
равнодушии к страданиям народа. 

Почти сразу после своего начала 
кампания по изъятию ценностей 
стала сопровождаться массовыми 
репрессиями священнослужителей, 
в связи с чем митр. Вениамин обра
тился к В. с просьбой стать посред
ником при переговорах с представи
телями власти. Однако деятель
ность В., открыто поддерживавшего 
власти, лишь ухудшила положение, 
и 10 апр. на собрании петроградско
го клира митр. Вениамин обвинил 
В. в предательстве, сказав, что по 
вине В. и А. Боярского арестовыва
ют священников. 12 и 18 мая 1922 г. 
с одобрения и под контролем Анти
религиозной комиссии и ГПУ В. 
вместе с др. буд. деятелями обнов
ленческого раскола священниками 
Е. X. Белковым, Боярским и С. Ка-
линовским побывал у находившего
ся под домашним арестом Патри
арха св. Тихона с целью убедить его 
передать им высшую церковную 
власть. Итогом этих встреч стало 
ужесточение условий содержания 
под арестом Патриарха, перемещен
ного в Донской мон-рь, и образова
ние антиканонического Высшего цер
ковного управления (ВЦУ), что озна
чало организационное оформление 
обновленческого раскола. 19 мая В. 
вошел в состав ВЦУ, неск. днями 
ранее — 13 мая он подписал воззва
ние «Верующим сынам православ
ной Церкви Российской», к-рое бы
ло составлено новообразованной 
«инициативной группой прогрес
сивного духовенства» «Живая цер
ковь» и стало первым программным 
документом обновленчества. 

Обоснованию деятельности по «об
новлению» (фактически расколу) 
Церкви был посвящен ряд работ В. 
1922-1923 гг.: «О социально-эко
номическом вопросе с точки зрения 
Церкви» (Живая церковь. 1922. 
№ 2), «Что нужно Церкви» (Там же), 
«Церковь Патриарха Тихона» (М., 
1923), «Церковь и гос-во: (Очерк 
взаимоотношений церкви и гос-ва 
в России, 1918-1922)» (М., 1923), 
«За что лишили сана бывшего Пат
риарха Тихона?» (М., 1923) и др. 
В своих спекулятивных построе-

а̂  350 не 

ниях В. особое место уделял соци
альному аспекту, подчеркивая, что 
церковным идеалом являются все
прощение, отрицание классов и на
циональных различий, осуждение 
всех видов эксплуатации и насилия. 
Главный «грех... старой Церкви», по 
мнению В., заключался в том, что 
она не осуждала капитализм, между 
тем как «Церковь должна освятить 
правду коммунистической револю
ции», ибо в гос. сфере большевики, 
как писал В., «воплотили принцип 
социальной правды» и ближе, не
жели предшествующие правители, 
«подошли к исполнению заветов 
Христа». Патриаршую Церковь В., 
переводя свои рассуждения в поли
тическую плоскость, называл «бое
вым органом контрреволюции», 
«церковью контрреволюционеров», 
что, по мнению обновленца, с осо
бой силой проявилось на Помест
ном Соборе Православной Россий
ской Церкви 1917-1918 гг. 

28 мая митр. Вениамин обратился 
к петроградской пастве с особым 
воззванием, в к-ром объявил о за
прещении в священнослужении В., 
В. Д. Красницкого и Белкова и об от
лучении их от Церкви за учиненный 
раскол. На следующий день В. в со
провождении бывш. председателя 
петроградской ВЧК И. Бакаева по
сетил святителя, требуя снять за
прещение. Митр. Вениамин отка
зался и 1 июня был арестован. 
В. неоднократно подчеркивал свою 
близость к органам гос. власти, в 
особенности карательным. На со
брании петроградского духовенства 
5 июня лидер обновленчества сде
лал доклад, в к-ром сказал, что рас
стрел 5 священников после Москов
ского процесса 1922 г.— это ответ 
гос-ва на его, В., отлучение и что 
если пастырское собрание не сдела
ет правильных выводов из этого 
факта, то это будет последнее пас
тырское собрание в епархии (Из по
казаний прот. П. Кедринского на 
Петроградском процессе 1922 г.— 
Архив УФСБ по С.-Петербургу и 
Ленинградской обл. Д. 89305. Т. 17. 
Л. 75-76). 

После совещания с др. викариями 
Петроградской епархии и по причи
не откровенного давления со сторо
ны властей, угрожавших расстрелом 
митр. Вениамина, вступивший во 
временное управление Петроград
ской епархией Ямбургский еп. Алек
сий (Симанский) (впосл. Патриарх 
Московский и всея Руси) 4 июня 



таиствовал перед зам. председателя 
СНК РСФСР А. И. Рыковым о по
миловании митр. Вениамина. 

Наметившиеся к тому времени 
разногласия внутри обновленчества 
привели к образованию в авг. 1922 г. 
внутри «Живой церкви» группы 
«Союза церковного возрождения», 
к к-рой В. присоединился 5 сент. 
Однако из-за конфликта с лидером 
группы еп. Антонином (Грановским) 
в окт. В. оставил «Союз церковного 
возрождения» и вошел в группу 
«Союз общин древлеапостольской 
церкви» (СОДАЦ), программа к-рой 
носила откровенно антиканоничес
кий характер и включала требо
вания «обновления религиозной 
морали», введения женатого епис
копата, закрытия большей части 
«выродившихся» мон-рей, вопло
щения идей «христианского социа
лизма» во внутрицерковной и обще
ственной жизни, участие на равных 
правах клириков и мирян в управ
лении делами общин. 

Отсутствие в СОДАЦ епископов 
вынудило В. восстановить обще
ние с «Живой церковью», и 16 окт. 
1922 г. он вновь вошел в состав ВЦУ 
и стал заместителем председателя. 
Активно участвовал в работе обнов
ленческого «II поместного собора» 
1923 г., где 3 мая выступал с докла
дом, в к-ром настаивал на лишении 
сана Патриарха Тихона, называя 
Патриарха «изменником делу Хри
стову». В тот же день «собор» при
нял постановление, разрешавшее 
брак епископам, и 4 мая В. был из
бран «архиепископом Крутицким, 
первым викарием Московской епар
хии». «Хиротония» В., находивше-

ВВЕДЕНСКИИ А. И. 
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гося в брачном состоянии, прошла 
6 мая в храме Христа Спасителя. 
В авг. 1923 г. он вошел в состав 
образовавшегося обновленческого 
«священного синода» в качестве 
2-го заместителя председателя, воз
главил в «синоде» адм. и просвети
тельный отделы и миссионерский 
совет. В нач. 1924 г. В. также было 
поручено заниматься зарубежны
ми делами с возведением его в сан 
«митрополита Лондонского и всея 
Европы». Однако попытка обнов
ленцев получить хотя бы один храм 
за рубежом претерпела неудачу, и 
в сер. 1924 г. В. был присвоен титул 
«митрополит-апологет и благовест-
ник истины Христовой». На от
крывшемся 1 окт. 1925 г. обновлен
ческом «III Всероссийском помест
ном соборе православной Церкви» 
В. был избран «товарищем предсе
дателя собора». Во вступительном 
докладе, открывая «собор», В. зачи
тал заведомо ложное письмо обнов
ленческого «епископа» Николая Со
ловья о том, что в мае 1924 г. Пат
риарх Тихон и митр. Петр (Полян
ский) якобы послали с Соловьем в 
Париж вел. кн. Кириллу Владими
ровичу благословение на занятие 
царского трона. Как и мн. др. устные 
и печатные заявления В., это вы
ступление имело характер доноса и 
послужило причиной скорого арес
та митр. сщмч. Петра. 

В 20-х гг. В. пользовался популяр
ностью как проповедник и оратор, 
часто выступал с лекциями, участ
вовал в диспутах на религ. темы с 
наркомом просвещения А. В. Луна
чарским (публикации материалов 
диспутов: Христианство или комму-
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низм. Л., 1926; Личность Христа в 
совр. науке или лит-ре. М., 1928). 
Являлся профессором обновленчес
ких Московской богословской ака
демии и Ленинградского богослов
ского ин-та. В 1924 г. Московской 
обновленческой академией был удо
стоен степени «доктора богосло
вия», в 1933 г.— степени «доктора 
христианской философии», в 1932— 
1934 гг. возглавлял академию в ка
честве ректора. 

После закрытия храма Христа 
Спасителя в 1931 г. (В. служил в 
храме в кон. 20 — нач. 30-х гг.) В. со
вершал богослужения в московских 
храмах: апостолов Петра и Павла 
на Нов. Басманной ул., свт. Николая 
на Долгоруковской ул., Спаса на 
Б. Спасской ул. Со 2 дек. 1936 г. яв
лялся настоятелем ц. во имя прп. 
Пимена Великого в Нововоротни-
ковском пер. В 1935 г. вторично же
нился, оставаясь при этом «митро
политом». С апр. 1941 г. являлся за
местителем обновленческого «пер-
воиерарха» Виталия (Введенского). 
После ухода последнего на покой В. 
был объявлен 10 окт. 1941 г. «свя
тейшим и блаженнейшим перво-
иерархом московским и всех право
славных церквей в СССР». 13 окт. 
вместе с др. главами религ. конфес
сий (в т. ч. с митр. Сергием (Стра-
городским), буд. Патриархом Мос
ковским и всея Руси), В. был эва
куирован из Москвы в Ульяновск. 
В кон. окт. 1941 г. присвоил себе сан 
«патриарха» и 4 дек. того же года 
инсценировал «патриаршую интро
низацию», но из-за негативной реак
ции обновленческого духовенства 
был вынужден через месяц после 
«интронизации» отказаться от это
го сана и оставил за собой титул 
«первоиерарха» и «митрополита». 

В окт. 1943 г. В. вернулся в Моск
ву, служил в ц. прп. Цимена Велико
го. Искал возможность воссоеди
нения с Московской Патриархией, 
настаивал на своем принятии в са
не епископа. Отказался от предло
жения, переданного через прот. Ни
колая Колчицкого, стать после пока
яния мирянином с предоставлением 
места сотрудника «Журнала Мос
ковской Патриархии». 8 дек. 1945 г. 
В. парализовало. Скончался вне 
общения с правосл. Церковью, за
вещал свой мозг Институту мозга. 
Похоронен на Калитниковском 
кладбище в Москве. С кончиной 
В. обновленчество фактически пре
кратило свое существование. 

снял с В. запрещение. На начавшем
ся 10 июня судебном процессе над 
митр. Вениамином и др. клириками 
и мирянами Петроградской епархии 
(см. ст. Петроградский процесс 1922 г.) 
В. намеревался выступать на сторо
не защиты, однако 12 июня, после 
первого заседания, выходя из зала 
суда, он был ранен в голову камнем, 
брошенным одной из женщин. 6 ию
ля, спустя день после вынесения 
судом смертного приговора митр. 
Вениамину и др. 9 обвиняемым, 
обновленческое ВЦУ постановило 
«лишить сана и монашества» осуж
денных клириков, а мирян — «отлу
чить от Церкви». Однако В. скорее 
всего не был причастен к принятию 
данного решения, т. к. находился на 
тот момент в тяжелом состоянии 
после травмы, а 25 июля уже хода-
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ВВЕДЕНСКИЙ Алексей Ивано
вич (14.05.1861, г. Серпухов Мос
ковской губ.— 23.02.1913, Москва), 
богослов, историк философии. Из 
семьи священника. Окончил Воло
коламское ДУ, затем Вифанскую 
ДС. В 1882-1886 гг. учился в МДА, 
к-рую окончил со степенью канд. 
богословия. 25 авг. 1886 г. назначен 
преподавателем лат. языка в Воло
годскую ДС. В 1887 г. избран сове
том МДА на кафедру истории фило
софии в должности исполняющего 
обязанности доцента (с сент. 1891 
доцент). В 1891 г. защитил магист. 
дис. «Вера в Бога, ее происхождение 
и основания» (М., 1891). В 1892 г., 
после смерти проф. В. Д. Кудряв
цева-Платонова, В. занял в МДА 
кафедру метафизики и логики. 
23 февр. 1892 г. был избран экстра-
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ординарным профессором МДА, 
с янв. 1905 г. ординарный профес
сор МДА, с 24 окт. 1912 г. заслу
женный ординарный профессор. 
В 1906-1913 гг. член правления 
МДА. В 1909-1910 гг. представи
тель МДА в комиссии при Свя
тейшем Синоде по разработке но
вого устава духовных академий. 
С 1911г. читал также лекции в Мос
ковском педагогическом ин-те. От
певание В. 27 февр. 1913 г. в мос
ковском храме во имя свт. Василия 
Великого возглавили Серпуховской 
еп. Анастасий (Грибановский) и рек
тор МДА Волоколамский еп. Фео-
дор (Поздеевский). В. похоронен на 
Миусском кладбище в Москве. 

Религиозно-философское миро
воззрение В. было основано на 
принципах рус. духовно-академи
ческой традиции (прот. Ф. А. Голу-
бинский, Кудрявцев-Платонов и др.) 
и ориентировано на синтез бого
словского и философского знания. 
Ученый полагал, что философия 
каждого народа представляет со
бой раскрытие его религ. представ
лений. В понимании религ. сущно
сти философского познания он был 
близок к идеям Вл. С. Соловьёва и 
рус. религ. философов нач. XX в. 
(прот. Сергия Булгакова, свящ. Пав
ла Флоренского и др.). По мнению 
свящ. П. Флоренского, для В. цер
ковная наука — это «величествен
ный идеал духовного опознания 
всей действительности», «цельное 
жизнепонимание, опирающееся на 
начала церковности» (Собр. соч. в 
4 т. М., 1996. Т. 2. С. 190). 

В одном из первых своих больших 
сочинений — «Сравнительная оцен
ка догматических систем высоко-
преосвящ. митр. Макария и архим. 
(еп.) Сильвестра» (ЧОЛДП. 1886. 
Кн. 2-4) — В. выступил сторонни

ком «генетического метода» в по
строении догматики, считая догма
ты, «во-первых, истинами живыми, 
идущими навстречу живым запро
сам естественной мысли, и, во-вто
рых, истинами умозрительными» 
(Глубоковский. С. 16). Магист. дис
сертация В. посвящена исследо
ванию философских теорий XIX в. 
о происхождении религии: ученый 
рассмотрел решение проблемы в 
опытной (позитивизм), рациональ
ной и христ. философии. В. крити
ковал теории о происхождении ре
лигии, изложенные в работах О. Кон
та, Дж. Милля, Г. Спенсера, И. Канта 
и его последователей, Э. Гартмана. 
Проанализировав работы этих фи
лософов, В. пришел к выводу о том, 
что основными особенностями, ха
рактерными для разных направ
лений зап. философии XIX в., яв
ляются рационализм, отрицающий 
конкретное и иррациональное, и мис
тический пантеизм. Отвергая аб
страктно-логический подход к про
блеме происхождения религии, В. 
предлагал религиозно-метафизи
ческую т. зр., основанную на живой 
вере в Бога («живой уверенности в 
Нем, Его бытии, свойствах и дей
ствиях»). 

В 1891-1892 гг. В. находился в за
граничной научной командировке, 
по результатам к-рой выпустил кн. 
«Современное состояние филосо
фии в Германии и Франции» (Серг. 
П., 1894). На основе впечатлений от 
лекций в Берлинском ун-те, Сор
бонне и Коллеж де Франс В. попы
тался систематически описать ос
новные направления нем. и франц. 
философии, уделив достаточно вни
мания философии религии. В. счи
тал, что западноевроп. философия 
кон. XIX в., раздробленная на мно
жество школ, находится в кризис
ном, переходном состоянии. В каче
стве введения к книге В. поместил 
ранее опубликованную ст. «О зада
чах современной философии в свя
зи с вопросом о возможности и на
правлении философии самобытно 
русской», в к-рой пытался опреде
лить особенности рус. философии, 
благодаря к-рым возможно преодо
ление кризиса зап. мысли. К таким 
чертам рус. философии В. относил 
«мелиоризм» (улучшение и пре
образование жизни), трансценден
тальный монизм и соборность со
знания. 

В 1897-1898 гг. ученый вторично 
находился в заграничной команди-
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ровке и занимался изучением рели
гий Индии {индуизма и буддизма). 
В 1902 г. защитил докт. дис. «Рели
гиозное сознание язычества» (М., 
1902. Т. 1), в к-рой поставил себе 
цель «содействовать освобождению 
современного христианского созна
ния от обольщающих призраков 
язычества». По мнению В., критери
ем в оценке любых верований явля
ется «истина бытия Божия», в мно
гообразные отношения с к-рой всту
пает религ. сознание. В. считал, что 
для языческого («естественного») 
сознания бытие Божие открывалось 
только частично, критиковал осо
бенности и недостатки «ложной ре
лигиозной жизни», понимая ее как 
«мировую трагедию веры». Религ. 
историю Др. Индии В. разделил 
на 3 периода, каждый из к-рых, по 
мнению В., завершается кризисом 
религ. сознания: мифологического 
(религия Вед), пантеистического 
(брахманизм) и атеистического (буд
дизм). По мнению В., индуизм пред
ставляет собой границу «естествен
ного» религ. сознания; не способный 
найти путь к положительной религ. 
истине, он неизбежно приходит в 
упадок. 

С 1898 г. В. активно сотрудничал 
с газ. «Московские ведомости», за
ведовал отделом «Критические за
метки», написал большое число ста
тей о рус. и зарубежных писателях 
(А. С. Пушкине, М. Ю. Лермонтове, 
Н. В. Гоголе, Ф. М. Достоевском, 
Л. Н. Толстом, А. П. Чехове, М. Горь
ком, Дж. Байроне, Э. Золя, Г. Ибсене 
и др.) (часть статей напечатана под 
псевдонимом А. Басаргин); опубли
ковал статьи и рецензии в журналах 
«Богословский вестник», «Вера и ра
зум», «Вопросы философии и психо
логии», «Душеполезное чтение» (яв
лялся редактором данного журнала 
в 1902-1907) и др. Статьи В., посвя
щенные событиям философской, 
культурной и общественной жизни, 
собраны в кн. «На современные те
мы» (М., 1900). В. критиковал совр. 
умственные течения, проникнутые 
скептицизмом, и противопоставлял 
им религ. творчество. Возражения В. 
вызывали нек-рые религиозно-фи
лософские идеи Вл. Соловьёва (кн. 
«Оправдание Добра»), H. M. Мин
ского (кн. «При свете совести») и др., 
не приемлемые, по его мнению, для 
христ. мировоззрения. 
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ре, составе (сжатое изложение) и значении 
философии В. Д. Кудрявцева-Платонова. 
Серг. П., 1893; Западная действительность и 
рус. идеалы. Серг. П., 1894; Об условиях воз
никновения греч. философии // ВиР. 1894. 
№ 12. С. 525-553; Учение Канта о простран
стве: (Разъяснение и критика) // БВ. 1895. 
№ 6. С. 390-404; № 7. С. 73-102; Прот. 
Ф. А. Голубинский как профессор филосо
фии / / Там же. 1897. № 12. С. 463-507; Пись
ма о совр. искусстве. М., 1898; Религиозная 
вера как биогенетический принцип психоло
гии / / БВ. 1899. № 1. с . 39-59; № 5. С. 75-98; 
№ 9. С. 40-68; Закон причинности и реаль
ность внешнего мира. X., 1901; «Религиозное 
обновление» наших дней. М., 1903-1904. 
2 вып.; К вопросу о методологической ре
форме правосл. догматики // БВ. 1904. № 6. 
С. 179-209; Пессимизм теории и оптимизм 
жизни: Опыт характеристики миросозерца
ния Гартмана в целом. М., 1907; Социализм 
как нравственная и теоретическая задача. М., 
1907; Конспект курса метафизики 1907-
1908 гг. М., 1908. Литогр.; Мировая трагедия 
знания / / БВ. 1908. Кн. 1. С. 146-188. 
Лит.: 25-летний юбилей проф. МДА А. И. Вве
денского. Серг. П., 1912 [Библиогр. С. 6 8 -
74]; Глаголев С. С. Проф. А. И. Введенский: 
[Некролог] / / БВ. 1913. Кн. 3. С. 1-63; Голуб
цов С, протодиак. МДА в нач. XX в.: Про
фессура и сотрудники. М., 1999. С. 22-24; 
Глубоковский Η. Η. Русская богословская нау
ка в ее историческом развитии и новейшем 
состоянии. М., 2002. С. 16-17. 

О. Т. Ермишин 

ВВЕДЕНСКИЙ Дмитрий Ивано
вич (8.02.1873, с. Новое Клинского у. 
Московской губ.— 7.07.1954, Н. Нов
город), рус. ученый, библеист. Род. 
в семье священника Крестовоздви-
женской ц. с. Нового. Окончил За-
иконоспасское ДУ, МДС (1894), 
МДА (1898); оставлен в академии 
в звании профессорского стипен
диата при кафедре Свящ. Писания; 
преподавал церковную и библей
скую историю в Вифанской ДС 
(1899-1905), затем древнеевр. язык, 
словесность и историю рус. лит-ры 
в МДА (1906-1909). Сначала до
цент МДА по кафедре библейской 
истории (окт. 1909), затем профес
сор. В 1906 г. В. являлся членом ре
дакционной комиссии Московских 
ЕВ, в 1915 г.— зав. редакцией Мос-

Д. И. Введенский. 
Фотография. 10-е гг. XX в. 

ковских ЦВ. В 1916 г. становится 
членом правления МДА, с 31 дек. 
того же года директор приюта для 
сирот офицерских чинов. В 1918 г. 
подвергался кратковременному аре
сту по подозрению в связях с прот. 
Иоанном Восторговым. В 1919-
1922 гг. преподаватель и зав. Город
ского уч-ща (впосл. 5-й средней 
школы) г. Сергиева (ныне Сергиев 
Посад). В мае 1928 г. В. был повтор
но арестован по обвинению в анти
советской деятельности. По поста
новлению ОСО при Коллегии ОГПУ 
от 8 июня 1928 г. сослан в Казах
стан. После освобождения с 1931 г. 
В. жил в Н. Новгороде. В 1933 г. 
работал научным сотрудником Горь-
ковского краевого НИИ промыш
ленности. С 1935 г. зам. директора 
по учебной части Ветлужского пе
дагогического техникума. 15 авг. 
1991 г. реабилитирован. 

В 1901 г. В. защитил магист. дис. 
«Учение Ветхого Завета о грехе», 
в к-рой систематизировал весь на
ходящийся в ВЗ материал, отража
ющий представление о грехе. Пре
красное знание комментариев на ВЗ 
(принадлежащих Ланге, О. Цёклеру, 
Францу Деличу и др.) и специаль
ных работ по данной теме (О. Краб-
бе, К. Клемена) позволило автору 
сочинения вступать в полемику с 
зап. исследователями, однако В. не 
смог полностью преодолеть влияние 
зап. традиции библейского богосло
вия, что вызвало справедливую кри
тику рецензентов. В. Н. Мышцын 
считал, что В. придерживался прин
ципов библейского богословия, 
сформулированных И. Ф. Габлером 
и отражавших протестант, взгляд 
на Свящ. Писание как на единст
венный' источник Откровения. По
сле назначения В. на кафедру биб
лейской истории МДА его первой 
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диссертация В. способствовала по
явлению интереса к библейской ар
хеологии в МДА, учащиеся стали 
обращаться в своих работах к дан
ным египтологии (см., напр.: Богояв
ленский Н. Моисей: (По данным 
Библии и общей истории): Канд. 
соч. / МДА. Серг. П., 1914) и асси
риологии (Никольский П. Ассиро-
Вавилонские памятники в их значе
нии для библейской истории: Канд. 
соч. / МДА. Серг. П., 1905). В. также 
автор многочисленных статей по
пулярного характера, посвященных 
различным аспектам нравственного 
богословия. 
Соч.: Учение Ветхого Завета о грехе. Серг. П., 
1900; Состояние душ после смерти до всеоб
щего воскресения // Моск. ЦВед. 1902. № 3, 
5, 7, 8 (отд. изд.: М., 1902); Библейское по
вествование о Потопе в его отношении к дан
ным геологии и преданиям народов // БВ. 
1910. № 4. С. 645-656; № 5. С. 99-111; Блуж
дающая гипотеза: (К вопр. о «панвавило-
низме») / / Там же. 1911. № 4. С. 724-736; Со
кровища ветхозаветного храма: (Библ.-ист. 
справка) // Там же. № U . C . 462-477; Кровь 
брата: (Культура и жестокость: Библ. парал
лели) / /Там же. 1914. № 12. С. 816-834; Пат
риарх Иосиф и Египет: Опыт соглашения 
Библии и египтологии. Серг. П., 1914; Ав
раам и Сарра в стране фараонов // В память 
100-летия (1814-1914) имп. МДА: Сб. ст. 
Серг. П., 1915. Т. 1. С. 219-232; Библеист-
летописец: (Проф. А. П. Смирнов, f 1896 г.) 
/ / БВ. 1915. № 10/12. С. 358-393; Памяти ве
ликого святителя [Филарет [Дроздов], митр. 
Московский] / / Там же. 1918. № 1. С. 1-80. 
Лит.: Мышцын В. Н. Отзыв на кн.: Введен
ский Д. И. «Учение Ветхого Завета о грехе» 
/ МДА. Серг. П. Ркп.; Введенский Д. И. / / 
ПБЭ. Т. 3. С. 242-243; Введенский Д. И. // 
Мень Α., прот. Библиологический словарь. 
Т. 1. С. 195; Голубцов С, протодиак. МДА в 
нач. XX в.: Профессура и сотрудники. М., 
1999. С. 24-25. 

Прот. Р. Снегирёв, А. Е. Петров 

печатной работой стало «Библей
ское повествование о потопе в его 
отношении к данным геологии и 
преданиям народов» (1910) — ис
следование, в основе к-рого лежит 
апологетическая концепция необ
ходимости согласования данных 
науки и библейского Откровения. 
С этого времени сфера научных ин
тересов В. смещается в область биб
лейской археологии (напр., соч. «Со
кровища ветхозаветного храма»). 

В кн. «Блуждающая гипотеза: К во
просу о «панвавилонизме»» (1911) 
В. пишет о несостоятельности тео
рии панвавилонизма. Одна из важ
ных особенностей работы В.— при
влечение археологических материа
лов. Основываясь на них, он до
казывает несостоятельность тезиса 
Фридриха Делича (Библия и Вави
лон. СПб., 1904) о том, что вера в 
племенного семит. Бога-Яхве су
ществовала в Вавилонии еще до вре
мени патриархов и поэтому она не 
может рассматриваться как дар Бо
жественного Откровения. Для обо
снования своего мнения Делич при
водил теофорные имена из вавилон
ских текстов, к-рые, по его мнению, 
содержали имя Бога Израилева. В., 
не отвергая самой возможности су
ществования теофорных имен, к-рые 
были известны и грекам-политеис
там, а потом были восприняты христ. 
традицией, приводил данные архео
логических исследований кон. XIX — 
нач. XX в., свидетельствующие о том, 
что примеры Делича либо вовсе не 
являлись теофорными именами, ли
бо были именами к.-л. др. вавилон
ского божества. 

В 1914 г. В. занимался историей 
ветхозаветных патриархов (Авраам 
и Сарра в стране фараонов, изд. в 
1915) и защитил докт. дис. «Патри
арх Иосиф и Египет» (Серг. П., 1914). 
Он рассматривал библейские сведе
ния об Иосифе как исторически до
стоверные и содержащие такие дан
ные об эпохе, о к-рых более поздним 
поколениям было известно очень 
мало. По его мнению, время Иоси
фа приходилось на эпоху правления 
гиксосов в Др. Египте, когда только 
и было возможно подобное возвы
шение пришельца-азиата. Книга со
держит богатый иллюстративный 
материал. Научную ценность его ра
боты, по мнению современников, 
снижало влияние зап. трудов, напр. 
«Пребывание Израиля в Египте в све
те египетских источников» (СПб., 
1908) проф. В. Шпигельберга. Докт. 

ВДОВИЦЫ ЦЕРКОВНЫЕ [греч. 
αϊ χήροα της εκκλησίας], особый вид 
церковного служения, исполняе
мого вдовами; восходит к апостоль
скому веку, существовал в течение 
неск. столетий: в доникейский пе
риод и в эпоху Вселенских Соборов. 
Последнее упоминание о В. ц. в 
канонах содержится в 40-м прав. 
Трулльского Собора (691-692). Это 
служение стоит в одном ряду с др., 
доступными для женщин-христиа
нок — диакониссами и пресвитерис-
сами (или пресвитеридами), 2 по
следних служения были высшими 
по отношению к В. ц., однако это не 
означало необходимости последова
тельного прохождения этих служе
ний, как если бы В. ц. были сте
пенью низших клириков или свя
щеннослужителей. 

В приписываемом сщмч. Климен
ту Римскому соч. «Воспоминания» 
содержится утверждение, что чин 
вдовиц (ordo viduarum) установил 
ап. Петр (Clem. Recogn. VI 15). 

Ап. Павел говорит о В. ц. в 1 Тим 
5. 9-11: «Вдовица должна быть из
бираема не менее как шестидеся
тилетняя, бывшая женою одного 
мужа, известная по добрым делам, 
если она воспитала детей, прини
мала странников, умывала ноги свя
тым, помогала бедствующим и была 
усердна ко всякому доброму делу. 
Молодых же вдовиц не принимай, 
ибо они, впадая в роскошь и против
ность Христу, желают вступать в 
брак». Это апостольское указание 
воспроизводится в «Апостольских 
постановлениях» (Const. Apost. Ill 
1-3). О В. ц. упоминают каноничес
кие правила: Карф. 38 (47); Вас. Вел. 
18 и 24. 

24-е прав. свт. Василия Великого 
проливает свет на статус В. ц. в Цер
кви: «Вдову, причтенную в число 
вдовиц, то есть от Церкви снабде-
ваемую, апостол повелевает оста-
вити без попечения, аще посягнет за 
мужа. ...Вдова шестидесятилетняя, 
аще паки восхощет сожительствова-
ти мужу, да не удостоится приобще
ния святыни, доколе не престанет от 
страстныя нечистоты. Аще же преж
де шестидесяти лет причтем ее в 
число вдовиц, то наша вина, а не 
жены сия». Из этого правила яв
ствует, что вдова, посвященная в 
чин В. ц., не могла вступить во 2-й 
брак; если же она согрешала, то ли
шалась св. Причащения до тех пор, 
пока не очистится, не излечится от 
нечистой страсти. Это прещение, 
однако, не распространяется на по
желавшую выйти замуж вдову, по
священную в церковные вдовицы в 
возрасте до 60 лет, ибо такое посвя
щение совершено было вопреки ука
занию ап. Павла (1 Тим 5.9-11). Это 
уже вина епископа, совершившего 
незаконное поставление. О необхо
димости 60-летнего возраста для 
вдовиц свт. Василий Великий гово
рит также в одном из своих писем 
(Basil. Magn. Ep. 199. 24). В беседах 
на 1 Тим свт. Иоанн Златоуст упо
минает о «списке вдов» (κατάλογος 
των χηρών), из к-рого исключаются 
вдовы, предающиеся роскоши (loan. 
Chrysost. In 1 Tim 13. 4). В. ц., отме
чает святитель, проводят жизнь в 
бедности (έν καμίνφ πενίας είσί), 
предпочитая лучше страдать от го
лода, чем роскошествовать, зараба-



тывая порочным путем (πόσοι των εν 
ταύτη τη ηλικία μαστροποί και προ
αγωγοί γινόμενοι... και τρέφονται και 
τρυφωσιν) (In ICor 30.4). Он подчер
кивает необходимость тщательно
сти при избрании в число вдовиц, 
указывает на многочисленные труд
ности, возникающие при попечении 
о них (De sacerd. 3. 12). 

В 30-й беседе на 1 Кор свт. Иоанн 
Златоуст говорит о большом значе
нии этого церковного установления, 
без к-рого, по его словам, не может 
быть совершенна полнота Церкви 
(τούτων άνευ ούκ αν άπαρτισθείη το 
πλήρωμα της Εκκλησίας). Как члены 
Церкви (τα μέλη της Εκκλησίας) 
вдовицы стоят в одном ряду с епис
копами, пресвитерами, диаконами, 
девами и воздержниками (ώσπερ γαρ 
επισκόπους και πρεσβυτέρους και δια
κόνους και παρθένους και έγκρα-
τευομένους αριθμώ, τα μέλη της 'Εκ
κλησίας καταλέγων, ούτω και χήρας). 
Святитель указывает также, что 
обычай заботиться о вдовицах берет 
свое начало от апостолов, к-рые 
приняли столь большое участие в их 
судьбе, что поручили заботу о них 
7 диаконам (και τοσαύτην έποιήσαντο 
περί το πράγμα σπουδήν, ώς και δια
κόνους αύταΐς έπιστήσαι επτά) (loan. 
Chrysost. In ICor 30. 4). 

«Апостольские постановления» 
указывают, что вдовицы занимают 
подчиненное положение не только 
по отношению к епископам, пресви
терам и диаконам, но также и к диа-
кониссам (Const. Apost. HI 15. 5). 
Они отличают вдовиц (χήραι) от 
клириков (κληρικοί), дев (παρθέναι), 
но также и от мирян (λαϊκοί) (Ibid. 
Ill 8. 1.). По свидетельству «Апос
тольских постановлений», при при
числении к чину церковных вдовиц 
(τό χηρικόν) рукоположение не со
вершается (ού χειροτονείται — Ibid. 
VIII 25). 

В. ц. и диакониссы в Трулл. 40 
упомянуты в одном ряду, поэтому 
сказанное о диакониссах в"ТВсел. 19 
можно отнести и к В. ц.: «...они ни
какого рукоположения не имеют, 
так что могут совершенно счисляе
мы быти с мирянами». Феодор IV 
Валъсамон в толковании на 24-е 
прав. свт. Василия Великого пишет 
о том, что В. ц. носили «мирское 
одеяние». В этом можно видеть еще 
один аргумент в пользу того поло
жения, что В. ц. хотя и составляли 
определенный церковный чин, но 
при этом не принадлежали к числу 
клириков, подобно тому как не при-
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надлежали к клирикам древние ко-
пиаты, или фоссоры (гробокопате
ли), не принадлежат к клиру и совр. 
пономари или певчие, хотя в отли
чие от совр. пономарей, алтарников 
и певчих В. ц. имели посвящение в 
свой чин. 

В канонах нет обстоятельных опи
саний процедуры избрания и по-
ставления в чин В. ц., но несомнен
но, что полномочия на такое избра
ние и поставленйе имели епископы. 
B. ц. содержались христ. община
ми. Описывая совр. ему церковную 
жизнь, свт. Иоанн Златоуст говорит, 
что вдовицы в отличие от проч. при
хожан постоянно присутствуют в 
церкви, воспевая псалмы (ήμέραν 
και νύκτα ψάλλουσι και πάρεισιν), и 
заботятся об украшении церкви 
(κόσμον παρέχοντες μέγιστον) (loan. 
Chrysost. In ICor 30.4). Их служение 
очевидно заключалось также в посе
щении больных, страждущих и жаж
дущих утешения христиан, и в осо
бенности христианок. Подобное слу
жение исполняют в России начиная 
с XVIII в. насельницы нек-рых жен. 
мон-рей и члены ряда сестричеств. 

Прот. Владислав Цыпин, 
А. В. Пономарёв 

ВДОВСТВО, безбрачное состоя
ние одного из супругов по смерти 
другого; при этом ввиду большей 
защищенности мужчины в особом 
попечении со стороны детей, род
ственников и общества нуждается 
по преимуществу вдова, а не вдовец. 
Положение вдовы всегда зависело 
от религ. воззрений и связанных с 
ними этических норм соответствую
щего общества или народа. 

Отношение к В. в языческом 
мире. У ряда индоевроп. народов в 
Эпоху язычества распространен был 
обычай самоубийства или насиль
ственного умерщвления вдовы или 
вдов в случае полигамии, сразу по
сле смерти мужа. Вдова должна бы
ла, в соответствии с эсхатологичес
кими представлениями этих наро
дов, сопутствовать мужу в загроб
ной жизни, подобно его боевому 
коню, к-рый также умерщвлялся, 
оружию, бытовой утвари. Этот обы
чай существовал у скифов, сарма
тов, фракийцев, у нек-рых герм, пле
мен, в частности у герулов (Свод 
древнейших письменных известий 
о славянах. М., 1991. Т. 1 ( I - IV вв.). 
C. 383-384). Обычай самоубийства 
либо убийства вдов и погребения их 
вместе с мужем, по свидетельству 

ряда раннесредневек. визант., зап. и 
мусульм. авторов (Лев Диакон, Тит-
мар Мерзебургский, алъ-Масуди, 
Ибн Фадлан), был распространен у 
слав, племен. Визант. автор VI в. 
имп. Маврикий писал о славянах: 
«Жены же их целомудренны сверх 
всякой человеческой природы, так 
что многие из них кончину своих 
мужей почитают собственной смер
тью и добровольно удушают себя, не 
считая жизнью существование во 
вдовстве» (Там же. С. 369). Дружи
ны руси в X в. брали с собой жен, со
провождавших своего мужа и в 
жизнь за гробом. Отмечается значи
тельное количество парных погребе
ний, где женщина со сканд. украше
ниями оказывалась насильственно 
умерщвленной на похоронах знат
ного дружинника (Сталъсберг А. 
Женские вещи скандинавского про
исхождения на территории Древней 
Руси // Тр. 5-го междунар. конгресса 
слав, археологии. 1987. Т. 3. Вып. 16. 
С. 73-79). Как передает аль-Масу-
ди (X в.), если кто-нибудь умирает 
холостым, его женят посмертно, и 
женщины горячо желают быть со
жженными, чтобы с душами мужей 
войти в рай (см.: Минорский В. Ф. 
История Ширвана и Дербенда X -
XI вв. М., 1963. С. 192 и ел.). 

Классическая античность не зна
ла подобной практики. Рим. право 
предусматривало для вдовы участие 
в наследовании мужу. В Др. Риме, 
согласно законам XII таблиц, вдова 
получала часть наследства мужа на
равне с его детьми. «Жена, которая 
находится под супружеской влас
тью того, кто умирает, является бли
жайшей наследницей» (Inst. Ill 2.3). 
Позднее, когда наследство стало рас
сматриваться исключительно как 
достояние рода, принадлежность 
к к-рому определялась происхож
дением от отца, принадлежащего к 
данному роду, наследственные пра
ва вдовы были умалены: она имела 
уже меньшие права на наследство 
мужа, чем самые дальние его кров
ные родственники по муж. линии; 
однако это ограничение касалось 
вдов, к-рые либо располагали соб
ственным имуществом, либо могли 
иметь содержание от своих род
ственников. Неимущие вдовы в со
ответствии с рим. законодатель
ством получали четверть наследства 
мужа; если же у него оставалось бо
лее 3 детей, то — меньше четверти, 
но в одинаковом размере с каждым 
из наследующих детей. 



В Римской империи вдова имела 
право выйти замуж, но не ранее 10 
месяцев по смерти мужа (траурный 
год — CJ III 3. 6), в частности по
тому, что в течение этого срока у нее 
мог родиться его ребенок. Вдова, 
нарушившая этот срок, подвер
галась бесчестию (infamia — Ibid. Ill 
2. 3) — речь идет при этом не толь
ко о репутации, но и о юридическом 
акте, связанном с лишением ряда 
прав. Уже в христ. эпоху имп. св. 
Феодосии I Великий увеличил про
должительность траурного года для 
вдовы до 12 месяцев. Новелла имп. 
Феодосия II предоставляла вдове 
право нового замужества, при усло
вии что она через др. опекуна иму
щественно обеспечила своих детей 
(NovTh 11; 10 июля 439). Новелла 
имп. Майориана предписывала вдо
вам моложе 40 лет в течение 5 лет 
выйти замуж; вдовы, имевшие де
тей, имели право выйти замуж, но 
при этом они не могли в своем заве
щании благоприятствовать кому-то 
из детей за счет других, в противном 
случае завещание объявлялось не
действительным (NovMaj 6; 26 окт. 
458). 

Ветхий Завет о В. У древних ев
реев вдовы пользовались наравне с 
сиротами и отчасти чужеземцами, в 
соответствии с ветхозаветным зако
нодательством, особой защитой и 
покровительством со стороны об
щины (кагала). Об особенном попе
чении и заботах Божиих о вдовах и 
сиротах часто упоминается в Свящ. 
Писании (Ис 1. 17; Иер 22. 3; и др.). 
Заповедь о милосердии по отноше
нию к вдовам и сиротам выражена 
в кн. Исход: «Ни вдовы, ни сироты 
не притесняйте; если же ты притес
нишь их, то, когда они возопиют ко 
Мне, Я услышу вопль их, и воспла
менится гнев Мой, и убью вас ме
чом, и будут жены ваши вдовами и 
дети ваши сиротами» (Исх 22. 2 2 -
24). Во Второзаконии сказано, что 
Бог «дает суд сироте и вдове, и лю
бит пришельца» (Втор 10. 18). «Гос
подь хранит пришельцев, поддер
живает сироту и вдову»,— гласит 
145-й псалом (9). 

Мысль об особом покровитель
стве Божием вдовам и заповедь за
ботиться о них находят продолже
ние в ряде конкретных нравствен
ных и правовых предписаний. Вдо
вы наряду с сиротами, пришельцами 
и левитами по закону могли пользо
ваться из десятины, откладываемой 
каждый раз по истечении 3 лет от 
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всех плодов обрабатываемой земли 
и из мяса первенцев скота (Втор 14. 
28, 29). Вдовам предназначались 
остатки от праздничной трапезы 
(Втор 16.11) или от жатвы (Втор 24. 
19 и слл.), им предоставлялось пра
во подбирать оставшиеся на поле 
после уборки урожая колосья (Руфь 
2. 2-3). Бездетные вдовы священни
ков могли участвовать в священни
ческой трапезе (Лев 22. 13). У вдов 
запрещено было брать в залог одеж
ду и скот (Втор 24. 17). 

В реальной жизни ветхозаветных 
евреев эти высокие заповеди часто 
попирались, что было предметом 
гневных пророческих обличений: 
«Горе тем, которые постановляют 
неправедные законы и пишут жесто
кие решения, чтобы устранить бед
ных от правосудия... чтобы вдов сде
лать добычею своею» (Ис 10. 1-2; 
см. также: Ис 1. 23; Иез 22. 7). 

В ветхом Израиле вдовы могли 
вторично выходить замуж, при этом 
закон о левирате распространялся 
только на бездетных вдов. На вдо
вах не могли жениться первосвя
щенники (Лев 21. 14), что же каса
ется священников, то они могли же
ниться на девицах и на вдовах свя
щенников (Иез 44. 22). Поскольку 
вдовами считались и обрученные 
невесты, женихи к-рых умерли до 
брака, на них также не могли же
ниться первосвященники и священ
ники. 

ВЗ не содержит никаких сведений 
о праве вдовы наследовать имуще
ство мужа, но при наличии детей 
вдова могла оставаться в доме по
койного мужа, и взрослые сыновья 
обязаны были содержать ее. Бездет
ная вдова, если она не вступала в 
брак по закону левирата, должна 
была возвратиться в дом своего отца 
(Быт 38. 11; Лев 22. 13). Поскольку 
в Израиле существовало многожен
ство, в случае смерти мужа преиму
щественными правами пользова
лась та вдова, к-рая была его первой 
женой. 

Христианское отношение к В. 
В НЗ вдовы упоминаются в ряде 
мест. В одной из притчей Христос 
учит непрестанной молитве на при
мере вдовы, к-рая благодаря своей 
настойчивости добилась справедли
вости даже у неправедного судьи: 
«Бог ли не защитит избранных Сво
их, вопиющих к нему день и ночь, 
хотя и медлит защитить их?» — го
ворит Господь (Лк 18. 1-7). В др. 
притче Он указывает на вдову, по

ложившую в сокровищницу храма 
2 лепты, к-рые стали самой драго
ценной жертвой, потому что эта вдо
ва, по словам Спасителя, в отличие 
от тех, кто «клали от избытка свое
го», «от скудости своей положила 
все, что имела, все пропитание свое» 
(Мк 12. 42-44). Христос обвиняет 
«книжников» и в том, что они «по-
ядают домы вдов» (Мк 12. 40). Из 
сострадания к матери, потерявшей 
единственного ребенка, Он воскре
шает сына наинской вдовы (Лк 7. 
11-17). 

Вдовы пользовались особой забо
той со стороны первой христ. общи
ны (Деян 6. 1; 9. 39-41). Ап. Павел 
не видит препятствий к тому, чтобы 
вдова христианка вступала во 2-й 
брак, молодой вдове он даже ввиду 
опасности искушений прямо сове
тует это делать (1 Тим 5.14-15), в то 
же время апостол считает предпоч
тительным, чтобы вдовы оставались 
безбрачными, если могут понести 
такой подвиг: «Безбрачным же и 
вдовам говорю: хорошо им оставать
ся, как я. Но если не могут воздер
жаться, пусть вступают в брак, ибо 
лучше вступить в брак, нежели раз
жигаться» (1 Кор 7.8-9); «жена свя
зана законом, доколе жив муж ее; 
если же муж ее умрет, свободна вый
ти, за кого хочет, только в Господе. 
Но она блаженнее, если останется 
так, по моему совету; а думаю, и я 
имею Духа Божия» (1 Кор 7.39-40). 

Эти слова ап. Павла легли в осно
ву брачного права Церкви относи
тельно второбрачия вдов. Церковь 
не одобряет 2-й брак, ибо он отсту
пает от евангельского идеала абсо
лютной моногамии, и видит в нем 
предосудительную уступку чув
ственности, однако допускает его. 
Но вступающий во 2-й брак в соот
ветствии с канонами подвергается 
епитимий. Согласно 4-му прав. свт. 
Василия Великого, «второбрачных 
отлучают на год, другие на два». 
Ныне эта норма, как, впрочем, и др. 
канонические нормы, касающиеся 
прещений, не употребляется бук
вально. 

Что же касается вступления вдов 
и вдовцов, равно как и разведенных, 
в 3-й брак, то, согласно 50-му прав, 
свт. Василия Великого, «на троебра
чие нет закона; посему третий брак 
не составляется по закону. На тако
вые дела взираем как на нечистоты 
в Церкви, но всенародному осужде
нию оных не подвергаем, как луч-
шия, нежели распутное любодея-



ние». Следуя учению свт. Василия, 
Церковь допускает 3-й брак лишь 
как меньшее, чем открытый блуд, 
зло, и подвергает вступивших в него 
каноническим прещениям, однако 
не добивается расторжения такого 
брака. При этом 3-й брак дозволяет
ся лишь при наличии определенных 
условий: возраста до 40 лет и отсут
ствия детей. Для разрешения на 
вступление в 3-й брак требуется на
личие обоих этих условий. В. после 
3-го брака считается уже абсолют
ным препятствием к новому браку. 
Согласно «Томосу единения» (920), 
«никто не должен дерзать вступле
нием в 4-й брак». А если таковой 
брак будет заключен фактически, то 
с т. зр. церковного права он должен 
считаться недействительным и ни
чтожным. 

Вопрос о В. имеет особое значение 
в системе церковно-правовых норм, 
относящихся к качествам кандида
тов священства. Церковные законы 
не допускают в клир второбрачных, 
в т. ч. и тех, кто, овдовев, женился во 
2-й раз: «Кто по святом крещении 
двумя браками обязан был или на
ложницу имел, тот не может быти 
епископ, ни пресвитер, ни диакон, 
ниже вообще в списке священнаго 
чина» (Ап. 17). В толковании на это 
Апостольское правило Иоанн Зона-
ра уточнял: «Мы веруем, что Боже
ственная баня святого крещения 
омывает всякую скверну, которою 
крещенные были осквернены преж
де крещения, и никакой грех, соде-
ланный кем-либо прежде крещения, 
не препятствует крещенному быти 
произведенным в священство. Но 
кто после крещения совершит блуд 
или вступит в два брака, тот призна
ется недостойным никакой степени 
священства». Т. о. не усматривается 
препятствия к священству у того, 
кто вступил во 2-й раз в брак ввиду 
вдовства до принятия крещения. 

Поскольку от ставленника требу
ется абсолютная моногамия, пре
пятствие к священству имеет и тот, 
кто женат на вдове,— случай т. н. пас
сивной бигамии. «Вземший в супру
жество вдову, или отверженную от 
супружества, или блудницу, или ра
быню, или позорищную (актрису— 
В. Ц.) не может быти епископ, ни 
пресвитер, ни диакон, ниже вообще 
в списке священнаго чина» (Ап. 18). 

С канонической т. зр. нет, разуме
ется, препятствий для рукоположе
ния лиц, овдовевших и не вступив
ших во 2-й брак. Однако в истории 
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Русской Церкви была целая эпоха, 
когда вдовых не рукополагали. По
добная практика восходит к XV в. 
Запрещение рукополагать вдовцов 
подтверждалось Московским Собо
ром 1503 г., Стоглавым Собором 
1551 г., а также в Западнорусской 
митрополии — Виленским Собором 
1509-1510 гг. Более того, в ту эпоху 
не только отказывали в рукополо
жении вдовцам, но даже овдовев
шим священнослужителям запре
щалось служение, если они не при
нимали пострига. 

В «Стоглаве» помещено «поуче
ние» свт. Московского Петра, в к-ром 
о вдовых священниках говорится: 
«Аще у попа умрет попадья, и он 
идет в монастырь, стрижется,— име
ет священство свое паки, аще ли же 
имать пребывати и любити мирския 
сласти — да не служит. И аще не 
имать слушати моего писания — бу
дет неблагословен, и те, иже приоб
щаются с ним» (Стоглав. Гл. 77) — 
это значит, вдовый священник, не 
принявший пострига, но продол
жающий служение, подлежит извер
жению из сана. Та же тема состави
ла содержание послания свт. Мос
ковского Фотия в Псков «О вдов
ствующих попех». В этом послании 
повторена мысль о том, что вдовые 
священники обязаны поступать в 
мон-ри и постригаться, в противном 
случае они не могут служить. Нару
шением такого порядка и вызвано 
было это послание: «Слышание во 
уши мои внидоша, что у вас суть ко
торые попы и дьяконы вдовые, тако 
пребывают, в мирских священству
ют». Вдовым священникам свт. Фо-
тий указывает на постриг как на 
единственный правомерный шаг: 
«Жил в мире с подружием своим и 
тогда служил, а егда Богу вземшу их 
подружие, то мертво есть, и земля 
своего тела естественнаго в растле
ние и червем прият: и таковии дол
жны суть, благодаря Божий судьбы 
и pro повелении, в монастыри отхо-
дйти, во иноческое одеяние» (Сто
глав. Гл. 78). 

В Пскове в этот период сами свя
щеннослужители приняли поста
новление и провозгласили его на 
вече: впредь отлучать от служения 
всех вдовых попов и диаконов, не 
поступивших в мон-рь ввиду зазор
ной жизни многих из них. 

Московский Собор 1503 г. вынес 
постановление, по к-рому вдовые 
священнослужители, имевшие на
ложниц, подлежали принудитель-
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ному разлучению с ними, изверже
нию из сана с исключением из кли
ра, тем же вдовым священникам и 
диаконам, к-рые, живя безукориз
ненно, тем не менее не желали при
нимать постриг, было запрещено 
служение, но они могли причащать
ся в алтаре, стоять за богослуже
нием на клиросе вместе с чтецами 
и певцами и содержаться приходом. 

Эти постановления, не имеющие 
канонических оснований, исходив
шие из презумпции виновности, не 
всегда и не везде исполнялись. Сло
жившееся к сер. XVI в. действитель
ное положение вещей охарактери
зовал на Стоглавом Соборе царь 
Иоанн IV Грозный: «Ныне вдовых 
попов два жеребья: одни обедни не 
служат, но церковью и приходом 
владеют, и детьми духовными, дают 
молитвы родильницам и имена де
тям, крестят, венчают, исповедуют, 
провожают умерших и совершают 
все священнодействия, кроме Боже
ственной литургии, а другие сами 
всегда во всяком бесчинии и пьян
стве, и их нестроение — миру на со
блазн» (Стоглав. Гл. 5. Вопр. 18). 

Стоглавый Собор, рассмотрев во
прос о вдовых клириках и сослав
шись на прежде изданные на этот 
счет постановления, вынес следую
щие определения: вдовым священ
нослужителям не священнодейство
вать, пребывающим в неукоризнен
ном житии стоять на клиросе и 
пользоваться четвертью доходов от 
заменивших их в их приходах кли
риков, вдовым священникам дозво
лено причащаться в алтаре в епи
трахили, а вдовым диаконам — в сти
харе с орарем, но если вдовые кли
рики захотят заниматься мирскими 
промыслами, то они лишаются пра
ва стоять на клиросе, причащаться 
в алтаре и получать содержание от 
прихода, в случае пострига вдовые 
клирики могут совершать все свя
щеннодействия, но только в мон-ре, 
а не на приходе, вдовым клирикам, 
остававшимся вне мон-ря и допу
щенным на клирос, запрещается 
иметь духовных чад и вмешиваться 
в дела приходского управления, при 
этом вдовые священнослужители на 
основании 5-го прав. Трулльского 
Собора не должны держать у себя в 
доме женщин, кроме матери, дочери, 
сестры или родной тетки (Стоглав. 
Гл. 77-81). 

Вопрос о вдовых священнослу
жителях получил канонически кор
ректное решение только на Большом 
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Московском Соборе 1666-1667 гг. 
Собор, одобрив прежние постанов
ления как принятые вынужденным 
образом из-за умножения «бесчи
ния» в поведении вдовых клириков, 
«опаства ради», тем не менее отме
нил их, очевидно, потому, что они 
были основаны на канонически не
приемлемой «презумпции виновно
сти» и постановил: «Отныне вдовые 
попы и дьяконы, если не зазирает их 
совесть в чем-либо, возбраняющем 
священство, невозбранно да служат, 
а если кто из них будет обличен в 
таких делах, которые возбраняют 
священнодействовать, то по надле
жащем расследовании виновный да 
отлучится от священнодействия 
или да извержется» (цит. по: Мака
рий. История РЦ. Кн. 7. С. 391). 

В соответствии с определением 
Большого Московского Собора и 
«Духовный регламент» воспретил 
понуждать вдовых клириков к пост
ригу (Духовный регламент. Прибав
ление о правилах причта церковно
го и чина монашеского. 30). 

Однако с сер. XV до 2-й пол. XIX в. 
в России не существовало практики 
рукополагать вдовых мирян, равно 
как не рукополагали тогда и лиц 
холостых. Лишь в 1869 г. Присут
ствием по делам православного 
духовенства было дозволено руко
полагать вдовцов, известных епар
хиальному начальству своей безуко
ризненной нравственностью, по до
стижении ими 40-летнего возраста. 
Аналогичный возрастной ценз дей
ствовал и применительно к рукопо
ложениям в состоянии целибата. 
Это возрастное ограничение в со
ветскую эпоху утратило значение, 
в наст, время для рукоположения 
лиц в целибатном состоянии уста
новлен 30-летний возрастной ценз, 
к-рый, очевидно, распространяется 
и на вдовцов. 

Вдовы священнослужителей в Рос
сии пользовались всегда особой за
ботой со стороны Церкви. Традици
онно они имели преимущественное 
право на занятие в приходах долж
ностей просфорниц. В 1869 г. При
сутствием по делам православного 
духовенства было решено отчислять 
из духовного сословия достигших 
совершеннолетия детей священно
служителей и церковнослужителей, 
не состоящих на действительной 
церковной службе и не обучающих
ся в духовных школах, аналогичная 
мера была распространена и на вдов 
клириков и причетников. Но вдовы 

щ^шщ^тщд^ 
при этом получали более высокий 
сословный статус, чем отчисляемые 
из духовного сословия дети духо
венства. Вдовы священнослужите
лей и церковнослужителей, принад
лежавшие к потомственному дво
рянству по праву рождения или 
ввиду дарования этих прав мужу, 
сохраняли и во вдовстве принад
лежность этому высшему сословию. 
В ином случае вдовы священнослу
жителей приобретали права лично
го дворянства, а вдовы церковнослу
жителей — права личного почетно
го гражданства. 

Дома вдов были свободны от ряда 
городских повинностей. При избыт
ке приходской земли вдовы могли 
получать надел в поле, а также часть 
усадебной приходской земли. Вдо
вы священнослужителей и церков
нослужителей в зависимости от 
сана и выслуги лет мужа, наличия 
детей или бездетности получали 
пенсию, однако, явно недостаточ
ную,— от 30 до 90 р. в год (прибли
зительно соответствует совр. 10-
30 тыс. р.). Кроме того, вдовам кли
риков могли выдаваться единовре
менные пособия. 

В наст, время права вдов священ
нослужителей и церковнослужите
лей на пенсию не отличаются от 
прав иных вдов; в советскую эпоху 
духовенство было исключено из гос. 
системы социального обеспечения, 
Русская Православная Церковь дол
жна была иметь собственный пенси
онный фонд, из к-рого при опреде
ленных условиях выплачивались 
пенсии и вдовам духовных лиц. 
Лит.: Духовный Регламент. СПб., 1722; Доб-
роклонский А. П. Руководство по истории 
Русской Церкви. М., 1893. Т. 4; Бартошек М. 
Римское право: Понятия, термины, опреде
ления. М., 1989. С. 208 (luctus); Булгаков С. В. 
Настольная книга для священно-церковно-
служителей. М, 1993. Т. 2. С. 1194-1195; Ма
карий. История РЦ. Кн. 4 (Ч. 2). С. 100-101; 
Цыпин В., прот. Курс церковного права. 
Клин, 2002. С. 554, 611. 

Прот. Владислав Цыпин 

ВДОВСТВУЮЩАЯ КАФЕДРА, 
наименование епископской кафед
ры после кончины занимающего 
ее архиерея до поставления на нее 
нового епископа. Поскольку викар
ные епископы обыкновенно явля
ются только помощниками правя
щих архиереев, понятие «вдовствую
щая кафедра» в большинстве случа
ев употребляется применительно к 
епархиальной кафедре, в значении 
«вдовствующая епархия». Анало
гичное значение имеет термин «вдов

ствующая Церковь» (греч. ή χη
ρεύουσα εκκλησία — IV Всел. 25; III 
Всел. Послание). 

Употребление слова «вдовство» 
(χηρεία) применительно к кафедре, 
лишившейся своего архиерея, свя
зано с тем, что отношения епископа 
с Церковью, вверенной его окормле-
нию, традиционно характеризуются 
образом брака, обручения или вен
чания, епископ же в этом контексте 
именуется женихом местной Церк
ви («Но если пришел я сюда... ока
зать посильную помощь Церкви до 
сих пор вдовствующей и безмужной 
(και τη χήρα και τη άνάνδρω), быть 
как бы наместником и попечителем, 
чтобы уневестить ее другому...» — 
Greg. Nazianz. Or. 36. 6), ибо его слу
жение должно соверцгатъея-во образ 
служения Жениха Вселенской Цер
кви Христа Спасителя (ср.: Мф 9. 
15; 25. 1, 5, 6, 10; Мк 2. 19-20; 2 Кор 
И. 2; Еф 5. 25-32; Откр 19. 7; 21. 2). 
Такие отношения епископа и его 
Церкви считаются нерасторжимы
ми вплоть до кончины епископа (ср.: 
Ап. 14,36; I Всел. 15; Антиох. 17,18). 
Поэтому применительно к кафедре, 
лишенной своего епископа вслед, 
его самовольного ухода, низложе
ния по суду, увольнения на покой по 
старости или болезни, а также пере
мещения законной церковной вла
стью на др. кафедру, термин «вдов
ствующая кафедра» не употребля
ется. Таковая кафедра именуется ва
кантной, наименование «вакантная 
кафедра» может быть употреблено 
также и применительно к В. к. 

Порядок управления и последую
щего замещения В. к. устанавли
вается рядом канонов. Из текста 
Халкид. 22 — «Не позволяется кли
рикам по смерти своего епископа 
расхищати вещи, ему принадлежав-
шия, как сие воспрещено и древни
ми правилами» — видно, что обыч
но В. к. управлял ее клир. Но на тот 
случай, если клир не был способен 
поддерживать в ней надлежащий 
порядок, митрополит должен был 
назначить для временного управле
ния В. к. епископа. При этом 25-м 
прав, того же Собора установлен 
3-месячный срок временного управ
ления, так что митрополит, не поза
ботившийся о замещении В. к. в те
чение этого срока, подлежал пре-
щениям: «Поелику некоторые мит
рополиты, якоже нам соделалось 
гласным, небрегут о вверенных им 
паствах, и отлагают поставление 
епископов: того ради определил свя-
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тый Собор, чтобы поставления епис
копов совершаемы были в продол
жение трех месяцев: разве неизбеж
ная нужда заставит продлити время 
отлагательства. Не творящий сего 
подлежит церковной епитимий. 
Между тем доходы вдовствующия 
церкви да сохраняются в целости 
икономом ея». Из правила вытека
ет, что в отдельных случаях наблю
далось злоупотребление со стороны 
митрополита, к-рый откладывал за
мещение В. к., для чего необходимо 
было созвать Собор епископов мит
рополии. 

В связи с этим злоупотреблением 
и устанавливался предельный срок 
вдовства кафедры. Из него, одна
ко, допускались исключения. Иоанн 
Зонара в толковании на это прави
ло называет одной из возможных 
имеющих основание причин отла
гательства избрания нового еписко
па захват города с В. к. варварами, 
к-рые могли воспрепятствовать но
вому епископу войти в него. Толко
вание Феодора IV Вальсамона ана
логично, но вместо варваров он пи
шет о язычниках. Архим. (впосл. 
епископ) Иоанн (Соколов) в своем 
изъяснении содержания этого пра
вила возможными законными при
чинами отлагательства называет 
также затруднения в сборе мнений 
епископов митрополии, не присут
ствовавших на избирательном Со
боре, либо отсутствие большинства 
голосов при избрании кандидата в 
епископы на В. к. (Т. 2. С. 306). 

По толкованию Халкид. 25 еп. Ни-
кодима (Милаша), опирающегося на 
классические толкования визант. 
канонистов, «об имуществе вдов
ствующей епархии должен забо
титься эконом с клиром, и отчет о 
нем представить новому епископу» 
(Никодим [Милаш], en. Правила. 
Т. 1. С. 388). 

Порядку управления В. к. посвя
щено также Карф. 74 (85), к-рое гла
сит: «...да не будет позволено ника
кому временно управляющему 
епископу удерживати за собою пре
стол, который ему поручен, яко вре
менно управляющему, по причине 
разногласия и распрей в народе: но 
да тщится он в течение года избра-
ти ему епископа. Аще же вознерадит 
о сем: то по окончании года иный 
временно управляющий да изберет -
ся». В отличие от Халкид. 25 ответ
ственность за отлагательство избра
ния нового епископа возлагается 
здесь на временного управляющего 

(μεσίτης; лат. intercessor) вдовствую
щей Церковью, а не на митрополи
та. Из этого вытекает, что в избра
нии епископов Карфагенской Церк
ви на рубеже IV-V вв. участвовал 
на первом этапе клир и народ самой 
епархии, потому что созыв изби
рательного епископского собора не 
мог быть в компетенции временно
го управляющего. Кроме того, в дан
ном правиле предельным сроком 
временного управления установлен 
год. Допускается и продление этого 
срока, но с тем чтобы по истечении 
года был избран новый временно-
управляющий. 

Трул. 35 категорически воспре
щает митрополиту по смерти епис
копа и, следов., в период временно
го управления вдовствующей Цер
ковью «отнимати или присвояти 
имение его или Церкви его». Из это
го можно сделать вывод, что часто 
причиной замедления в замещении 
В. к. со стороны митрополита были 
корыстные расчеты. 

В связи с образованием Патриар-
хатов, в состав к-рых вошли митро
полии, в 1-й гл. 123-й новеллы св. 
имп. Юстиниана I предусматрива
лось право Патриарха, естественно 
со своим Собором, поставлять епис
копа на В. к., когда этим пренебре
гает соответствующий митрополит. 
Данное положение вошло в 1-й ти
тул «Номоканона» в редакции Пат
риарха Фотия, но 123-я новелла св. 
Юстиниана не была включена в 
«Василики», изданные имп. Львом 
Мудрым. В связи с этим на исходе 
XII в. возник конфликт, связанный 
с замещением В. к., к-рый и по
служил Патриарху Антиохийскому 
Феодору Вальсамону ближайшим 
поводом для составления толко
ваний не только на Синтагму ка
нонов, но и на 1-ю ч. «Номоканона 
в 14 титулах», включавшую выдерж
ки из «Кодекса» и гл. обр. новелл 
св. Юстиниана. 

К-польский Патриарх Михаил III 
Анхиал без согласия митр. Амасий-
ского Льва, к-рый в течение года не 
замещал вдовствующую епископ
скую кафедру в своей митрополии, 
поставил на нее епископа (RegPatr. 
N 1074), ссылаясь при этом на 1-ю гл. 
123-й новеллы св. Юстиниана, во
шедшей в 1-й титул «Номоканона». 
Патриарху возразили: новелла утра
тила силу, потому что не включена 
в «Василики», но Патриарх настаи
вал, что «Номоканон» — священная 
книга и поэтому не может утратить 

силы. Император и сенат высказа
лись против Патриарха. В толкова
ниях на «Номоканон» Патриарх 
Феодор Вальсамон должен был от
ветить на вопрос о юридической 
силе законов, вошедших в «Номо
канон», но не включенных в «Васи
лики». Он признал их утратившими 
силу — т. о., было вынесено суж
дение, благоприятное позиции мит
рополита, к-рого поддержали им
ператор и сенат в его конфликте с 
К-польским Патриархом. 

В наст, время в РПЦ в соответ
ствии с «Уставом», принятым Архи
ерейским Собором 2000 г., действу
ет следующий порядок относитель
но временного управления и за
мещения вдовствующих епархий: 
«Вдовствующей епархией временно 
управляет архиерей, назначаемый 
Патриархом Московским и всея 
Руси. В период вдовства архиерей
ской кафедры не предпринимаются 
никакие дела, касающиеся реорга
низации епархиальной жизни, и не 
осуществляются перемены в рабо
тах, начатых в период управления 
предыдущего архиерея. В случае 
вдовства епархии, перевода правя
щего архиерея или ухода его на по
кой Епархиальным советом создает
ся комиссия, которая приступает к 
ревизии епархиального имущества 
и составляет соответствующий акт 
для передачи епархии вновь назна
ченному архиерею. Церковное иму
щество, которым обладал архиерей 
в силу своего положения и должно
сти и которое находится в офици
альной архиерейской резиденции, 
после его смерти вносится в инвен
тарную книгу епархии и переходит 
к ней. Личное имущество скончав
шегося архиерея наследуется в соот
ветствии с действующими закона
ми. Епархия не может вдовствовать 
более сорока дней, за исключением 
особых случаев, когда имеются ос
нования для продления вдовства» 
(Устав, 2000. X 1. 20-23). 

В Украинской Православной Цер
кви, имеющей в составе Русской 
Православной Церкви статус само
управляемой Церкви с широкой ав
тономией, ответственность за назна
чение временного управляющего 
вдовствующей епархией возлага
ется на ее Предстоятеля Блажен
нейшего митрополита Киевского и 
всей Украины. 

На случай вдовства Патриаршего 
Престола Русской Православной Цер
кви ныне действующим «Уставом» 
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установлен порядок, в соответствии 
с к-рым Свящ. Синод на своем засе
дании под председательством ста
рейшего по хиротонии из его посто
янных членов «немедленно избира
ет из числа своих постоянных чле
нов Местоблюстителя Патриаршего 
Престола» (Устав, 2000. IV 13). Про
цедуру избрания при этом устанав
ливает Свящ. Синод. «Церковное 
имущество, которым обладает Пат
риарх Московский и всея Руси в 
силу своего положения и должно
сти, является собственностью Рус
ской Православной Церкви. Личное 
имущество Патриарха Московского 
и всея Руси наследуется в соответ
ствии с законом» (Там же. IV 14). 

В период междупатриаршества 
Русской Православной Церковью 
управляет Свящ. Синод под пред
седательством Местоблюстителя; 
имя Местоблюстителя возносится 
за богослужениями во всех храмах 
РПЦ; Местоблюститель исполняет 
обязанности Патриарха Московско
го и всея Руси в полном объеме, за 
исключением права награждать ар
хиереев титулами и высшими цер
ковными отличиями. Митрополит 
Крутицкий и Коломенский при 
этом вступает в самостоятельное 
управление Московской епархией. 
Не позднее 6 месяцев по освобожде
нии Патриаршего Престола Место
блюститель и Свящ. Синод обязаны 
созвать Поместный Собор для из
брания нового Патриарха (Там же. 
IV 15-16). Вдовство Патриаршего 
Престола не должно продолжаться, 
т. о., долее полугода. 
Лит.: Никодим [Милаш], en. Право. С. 369-
371; Цыпин В., прот. Церк. право. M., 19962. 
С. 280-281, 289; он же. Курс церковного пра
ва. Клин, 2002; Успенский Б. А. Царь и Пат
риарх. М„ 1998. С. 68-73. 

Прот. Владислав Цыпин 

ВЕБЕР [нем. Weber] Макс [Карл 
Эмиль Максимилиан] (21.04.1864, 
Эрфурт - 14.06.1920, Мюнхен), 
нем. социолог, историк, экономист, 
философ, юрист. 

В. был старшим из 7 детей в семье 
протестантов-кальвинистов Макси
милиана Вебера и Елены Фаллен-
штайн. Отец В., юрист по образова
нию, входил в городской совет Бер
лина и позднее Эрфурта, а также 
был членом рейхстага от националь
но-либеральной партии. В доме В. 
часто собирались политики и такие 
ученые, как Т. Моммзен, В. Дилътей, 
Г. фон Зибель и др. В 1882 г. В. по
ступил в Гейдельбергский ун-т на 
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М. Вебер. 
Фотография. 90-е гг. XIX е. 

фак-т юриспруденции и параллель
но посещал лекции по экономике, 
изучал историю ср. веков, филосо
фию и теологию. Проучившись 3 се
местра, В. оставил ун-т и отправил
ся на военную службу в Страсбург, 
где особенно сблизился с сестрой 
матери Идой и ее мужем историком 
Г. Баумгартеном, к-рые стали его 
второй семьей и оказали большое 
влияние на его дальнейшее интеллек
туальное развитие. Осенью 1884 г. 
В. продолжил обучение в Берлин
ском (1884-1885) и Гёттингенском 
ун-тах (1885-1886). В 1889 г. в Бер
лине защитил диссертацию и затем 
получил степень доктора юриспру
денции; в 1891 г. написал первую 
большую работу «Римская аграрная 
история и ее значение для государ
ственного и частного права» (в рус. 
пер. «Аграрная история древнего 
мира» М., 1925); в 1893 г. женился 
на Марианне Шнитгер; в 1893-
1894 гг. был профессором эконо
мики Берлинского, а затем (1894-
1897) Фрайбургского ун-та. В 1897 г. 
переехал в Гейдельберг (Хайдель
берг), где кроме научной работы ак
тивно занимался политикой. После 
смерти отца, летом 1897 г., В. пере
жил тяжелое душевное расстрой
ство. В 1904 г. В. принял участие 
в создании ж. «Архив социальных 
наук и социальной политики», 
а также по приглашению X. Мюн-
стерберга провел 3 месяца в США, 
где читал лекции и изучал амер. ци
вилизацию, путешествуя по стране. 
В 1905 г. он опубликовал самую из
вестную из своих работ «Протес
тантская этика и дух капитализма»; 
в 1906-1912 гг. написал серию ста
тей, посвященных событиям 1905 г. 
в России, и находился в переписке 
с деятелями рус. земства (в частно
сти, с В. Кистяковским); в 1909 г. 

стал соучредителем Немецкого со
циологического об-ва. С этого вре
мени и до 1914 г. дом В. в Гейдель-
берге становится одним из центров 
интеллектуальной жизни Германии, 
его постоянными гостями были 
Э. Трёльч, Э. Ласк, В. Виндельбанд, 
Г. Риккерт, Э. Блох, Д. Лукач, К. Яс-
перс и др. После начала первой ми
ровой войны В., записавшийся в ар
мию, занимался созданием военных 
госпиталей в Гейдельберге и его 
окрестностях. Осенью 1915 г. вышел 
в отставку. Во время войны В. ра
ботал в основном над сочинениями 
по социологии религии: «Религия 
Китая» (1916), «Религия Индии» 
(1916), «Древний иудаизм» (1917). 
В 1918 г. принял участие в создании 
Демократической партии Германии 
и даже выдвинул свою кандидатуру 
на выборах, но потерпел неудачу 
(вышел из ее состава в 1920); после 
большого перерыва прочитал курс 
лекций в Венском (1918), а затем в 
Мюнхенском ун-те «Наука как при
звание» (1919) и «Политика как 
призвание» (1919). В. принимал 
участие в Версальской мирной кон
ференции (1919), а также стал од
ним из авторов новой нем. консти
туции. 

В. полагал, что целью науки явля
ется обретение истины, для истори
ка — через реальную и индивидуаль
ную картину событий, для социоло
га, интерес к-рого направлен на ти
пическое в социальном действии,— 
путем прослеживания устойчивых 
связей и регулярности в человечес
ком поведении. В обоих случаях 
ученый выбирает для решения сво
ей задачи ту или иную т. зр., позво
ляющую видеть связь интересую
щих его аспектов реальности (это 
могут быть отдельные события 
или такие феномены, как религия, 
власть, деньги и т. д.) и соотносить 
изучаемые явления с теми ценнос
тями, в к-рых выражаются культур
ные запросы и интересы данного об
щества. Соотнесение с ценностями 
для ученого не означает вынесения 
ценностных суждений по отноше
нию к изучаемым явлениям и не 
предполагает признания им абсо
лютных и безусловных ценностей. 
Оно означает только выбор той 
т. зр., к-рая определяет направление 
поиска причинных связей, позво
ляющих объяснить изучаемые явле
ния. Исторические и социальные 
науки стремятся при этом также по
нять смысл, придаваемый субъек-
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тами действия своему поведению, 
поэтому интерес В. сосредоточен на 
объяснении поведения человека как 
осмысленной деятельности. Поведе
ние, направленное на достижение 
той или иной цели или соотносимое 
с ценностью, В. называет рацио
нальным и отмечает также, что со
отнесение с ценностями всегда осу
ществляется в ситуации выбора, т. е. 
человек неизбежно приносит что-то 
в жертву «политеизму ценностей» 
(напр., оставляет любовь ради карье
ры). Теория рационального характе
ра социального действия связана у 
В. с концепцией «идеальных типов», 
к-рая стала основой и для изучения 
религии. Идеальный тип — обоб
щенная модель социального пове
дения, базирующегося на опреде
ленных целях и ценностях, а также 
на представлениях о возможных 
последствиях. Такие понятия вебе-
ровской социологии религии, как 
Церковь, аскетизм, мистика, секта, 
магия и др., в качестве идеальных 
типов нужны для того, чтобы срав
нивать с ними то или иное изучае
мое явление. В. настаивал на том, 
что идеальные типы не должны сме
шиваться не только с реальными 
явлениями, но и с их оценкой, т. к. 
научное объяснение обязывает уче
ного воздерживаться от оценки изу
чаемых им явлений. По В., со
циальная наука должна выявлять 
важнейшие типы смыслов, т. е. вы
бираемых людьми жизненных уста
новок, способов рационализации 
человеческого поведения и опреде
ляемых ими направлений культур
но-исторической жизни человече
ства во всем ее многообразии. Толь
ко так можно понять и объяснить 
возникновение науки в одних куль
турах и ее отсутствие в др. или, 
напр., развитие капитализма в за-
падноевроп. обществе и его отсут
ствие в Китае и Индии, несмотря на 
имевшиеся там предпосылки для 
его реализации. 

В работе «Протестантская этика и 
дух капитализма» В. показал, каким 
образом религ. движения через ин-
ституализацию берущих в них на
чало ценностей могут выступать в 
качестве стимула социальных изме
нений. Изучая религ. компонент 
идеологии, ставшей идеологией 
промышленного капитализма, он 
отмечает, что лютеранство сделало 
первый шаг, уничтожив «примат 
аскетического долга над мирскими 
обязанностями», а затем кальви-
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низм создал религ. основу капита
листической психологии и идеоло
гии. Решающую роль в этом, по В., 
сыграло кальвинистское учение о 
предопределении, согласно к-рому 
Бог по непостижимым для людей 
соображениям еще до начала времен 
одних избрал к вечной жизни, а др. 
осудил на вечные муки, руковод
ствуясь только своим желанием, 
а не будущими грехами или заслу
гами людей. Знаком избранности 
и особого предназначения для каль
винистов становится экономичес
кий успех, а учение об испытании 
избранности посредством работы 
и выполнения профессиональных 
обязанностей как божественного 
призвания находится в полном со
ответствии с потребностями капи
талистического развития. «Дух ка
питализма» находит свое религ. вы
ражение в «духе протестантизма» 
и его этосе и порождает совр. зап. 
общество с его институализирован-
ной рациональностью в виде капи
талистической экономики и право
вой системы, связанной с развитием 
бюрократии. 

В. тем не менее вовсе не утверж
дал, что протестантизм необходим 
для развития капитализма. Хозяй
ственная этика и та особая психоло
гия, к-рую предполагает промыш
ленный капитализм, действительно 
были выработаны в Европе в XVI-
XVII вв. на основе протестантизма, 
но она может иметь и др., не обяза
тельно религ., мотивацию. Уже в 
XVII в. капитализм перестал нуж
даться в «духе протестантизма» и 
в религ. мотивации вообще. Изуче
ние роли протестантизма в начав
шемся процессе модернизации и 
развитии Запада по капиталисти
ческому пути было для В. только 
частью анализа связи этических 
принципов с экономической дея
тельностью. Он предпринял беспре
цедентное по своим масштабам ис
следование, сравнивая влияние ми
ровых религий не только на эконо
мическую деятельность, но и на др. 
важнейшие сферы жизни общества: 
интеллектуальную, художествен
ную, политическую. Анализируя 
вост. религии, В. приходит к выво
ду, что они, культивируя иные базо
вые ценности, чем те, к-рые опреде
ляли европ. культуру Нового време
ни, обусловили иной по сравнению 
с зап. тип развития таких стран, как 
Китай и Индия. Изучение религ. 
мотивации социальной жизни для 
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В. было важно не только потому, что 
давало ему возможность объяснить 
роль религии в историческом разви
тии. Оно также подтверждало ис
ходный принцип его понимания об
щества, согласно к-рому все обще
ственные институты, структуры, 
формы поведения регулируются 
смыслом, к-рым их наделяют люди. 
В своих социальных действиях 
люди следуют тем или иным образ
цам поведения («идеальным ти
пам»), а решающие факторы со
циальной активности коренятся в 
ценностях, нормах и культуре. Рас
сматривая историческую динамику 
экономических и политических от
ношений (т. н. отношений власти), 
В. обосновывает вывод о постепен
ном вытеснении традиц. типа обще
ства современным, где поведение 
социальных субъектов определяет
ся именно осознанными мотивами. 
Различая и сопоставляя возможные 
цели, продуманно избирая средства 
их достижения, взвешивая предпо
лагаемые результаты деятельности, 
рациональное поведение не сводит
ся только к расчету и стремлению 
к успеху или максимальной прибы
ли, если речь идет о хозяйственной 
деятельности, но руководствуется 
также определенными моральными 
императивами. Сравнивая между 
собой мировые религии, В. выявля
ет характер и степень рационализа
ции, к-рые являются для них допус
тимыми. Он исходит из того, что 
степень рационализации обратно 
пропорциональна силе влияния т. н. 
магического элемента, присутствую
щего в большей или меньшей мере 
в любой из религий. Отправная точ
ка истории человечества — мир во 
власти магических сил, ее заверше
ние — «расколдованный мир», к-рый 
в XX в. находится в распоряжении 
человека, где не только вещи, но и 
живые существа утратили магичес
кое начало, харизму. «Расколдовы
вание мира» — процесс, в ходе к-рого 
из соотношения «цель—средство» 
шаг за шагом устраняются элемен
ты магических практик. Начало это
го процесса В. видит в пророческом 
иудаизме, отрицавшем идолопо
клонство. Переход от магического 
воззрения, не знавшего сколько-ни
будь отчетливого разделения мира 
на реальный и потусторонний, к ре
лигии с трансцендентным Богом, 
действующим в истории, был, с т. зр. 
В., первым актом религ. рациона
лизации мира. Он повлек за собой 



последующую дифференциацию раз
личных типов религиозно-этичес
кого отношения к мирской жизни 
в поисках разрешения возникшей 
напряженности между «миром доль
ним» и «миром горним». В. выделил 
3 типа религ. отношения к «миру 
дольнему»: религии приспособле
ния к миру — конфуцианство и да
осизм; религии бегства от мира — 
индуизм и буддизм, религии овладе
ния миром — иудаизм и христиан
ство. Любая религ. система, по В., 
представляет собой определенный 
идеальный тип отношения к миру, 
и в каждой, как в зародыше, заклю
чены особый образ и стиль жизни, 
тип рациональности, задающий на
правление последующей рациона
лизации как «картины мира» (сис
темы убеждений и культурных цен
ностей), так и социальной деятель
ности в ее разнообразных формах. 
Социальные последствия функцио
нирования религий в разных социо
культурных контекстах также весь
ма различаются. В рамках христ. 
традиции неприятия мира склады
ваются существенно различающие
ся типы рационализации. С т. зр. В., 
католицизм, лютеранство, кальви
низм предстают как ступени про
цесса рационализации религией со
циальной деятельности, ведущего 
к «расколдовыванию мира» и озна
чающего самоотрицание иудео-
христ. типа религиозности, его об
мирщение, замену религ. картины 
мира научной, религ. культуры — 
светской. В. видит в этом судьбу на
шей эпохи. Он не считает правиль
ным скрывать от самого себя и от др. 
тот факт, что в XX в. человек пребы
вает в отчуждении от Бога и это от
чуждение трагически антиномично. 
Когда жизнь основана на самой себе 
и науке, она получает объяснение из 
себя самой, поэтому главный при
знак действительно верующего, «по
зитивно-религиозного человека» В. 
видит в том, что он неизбежно до
стигает того пункта, где должен 
«принести в жертву интеллект». 
Жизнь, понимаемая из себя самой, 
знает только вечную борьбу богов — 
«несовместимость наиболее прин
ципиальных жизненных позиций и 
непримиримость борьбы между 
ними» (Избранное. С. 730). Из это
го следует, что последний выбор за 
человеком: благовествованию боль
ше не верят, а наука не может ни 
обосновать, ни опровергнуть ценно
сти. «Какой человек отважится «на-
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учно опровергнуть» этику Нагорной 
проповеди... и тем не менее ясно, что 
здесь, если взглянуть на это с мир
ской точки зрения, проповедуется 
этика, требующая отказа от чувства 
собственного достоинства. Нужно 
выбирать между религиозным до
стоинством, которое дает эта этика, 
и мужским достоинством, этика ко
торого проповедует нечто совсем 
иное: «Противься злу, иначе ты бу
дешь нести свою долю ответствен
ности, если оно победит». В зависи
мости от конечной установки инди
вида одна из этих этических пози
ций исходит от дьявола, другая от 
Бога» (Там же. С. 726). Цель в этом 
случае определяется масштабом са
мой личности, последний выбор за 
человеком. Ведется «спор разных 
богов и демонов: точно так же, как 
эллин приносил жертву Афродите, 
затем Аполлону и прежде всего каж
дому из богов своего города, так это 
происходит и по сей день, только без 
одеяний и волшебства данного ми
фического образа действий... А эти
ми богами и их борьбой правит 
судьба, но вовсе не «наука»» (Там же. 
С. 726). Сегодня «жертва интеллек
та» приносится не столько Церкви, 
сколько безответственности и без
думности. Это «бегство от интел
лекта», имитация веры, обращение 
к суррогатам вместо истинных цен
ностей, поклонения «маленьким 
пророкам (самозванцам, даже если 
они оплачиваются государством)». 
«Современные интеллектуалы» ис
пытывают потребность обставить 
свою душу антикварными вещами, 
подлинность которых была бы га
рантирована, и при этом вспомина
ют, что среди них была и религия; 
ее у них, конечно, нет, но они соору
жают себе в качестве эрзаца своеоб
разную домашнюю часовню, укра
шенную для забавы иконами свя
тых... Это или надувательство, или 
самообман... Судьба нашей эпохи... 
заключается в том, что высшие бла
городнейшие ценности ушли из об
щественной сферы или в потусто
роннее царство мистической жизни, 
или в братскую близость непосред
ственных индивидуальных отноше
ний» (Там же. С. 733-734). В. ка
жется сомнительным стремление 
«возвысить достоинство чисто че
ловеческих отношений и человечес
кой общности путем их религиоз
ного истолкования». Тому, кто не 
имеет мужества принять «судьбу 
нашей эпохи», В. советует вернуться 
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«...в широко и милостиво открытые 
объятия древних церквей...» (Там же. 
С. 734). 
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ВЕВЕРИЦКИЙ В ЧЕСТЬ ИКО
НЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ 
СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» МУЖ
СКОЙ МОНАСТЫРЬ (Кишинёв 
ской епархии), в с. Веверица у. Ун-
гень, Молдавия. Основан в 20-х гг. 
XX в., после присоединения Бесса
рабии к Румынии, как женский, вхо
дил в состав Бессарабской митро
полии Румынской Православной 
Церкви, с 1940 г. в Кишинёвской 
епархии РПЦ, в 1948 г. был закрыт. 
Открыт указом Свящ. Синода РПЦ 
от 5 мая 1995 г., 7 окт. 2000 г. преоб
разован в мужской, насельницы пе
реведены в Речульский (Рэчула) 
мон-рь. В 1994-2003 гг. в В. м. были 
построены храм в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Ра
дость», 2-этажный келейный кор
пус. К 2004 г. в В. м. жили ок. 20 чел. 
братии, настоятель — игум. Матфей 
(Попович). 
Αρχ.: ЦНЦ. 
Лит.: Ladaniuc V. Veverita / / Mänästiri Basa-
rabene. Chisinäu, 1995. Ρ 146-151. 
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ВЕВЕЯ (Вивея, Февея) ЭДЕС
СКАЯ, мц. (пам. 15 окт.) — см. Сар-
вил и В., мученики Эдесские. 



ВЕДАНГА [санскр. vedânga букв.— 
части тела Вед, др. название — ша-
данга, 6 разделов], в Индии — 6 раз
делов знания и фиксирующие их 
тексты, предназначенные для под
держания традиций ведийского ри
туала, а также для истолкования 
и передачи текстов Вед. 

Создаваемые начиная с 1-й пол. 
I тыс. до Р. X. В. непосредственно 
примыкают к ведийскому корпусу, 
но имеют статус смрити (священ
ного предания). Тексты, относящи
еся к В., как правило, представля
ли собой собрания сутр (букв.— 
нитей) — предельно лаконичных 
формул, приспособленных для за
поминания и устной передачи от 
учителя к ученику. Их крайняя 
афористичность, однако, затрудня
ла понимание, и, т. о., тексты В., яв
ляясь своего рода комментарием, 
сами нуждались в дополнительных 
пояснениях. 

Уже в поздневедийских текстах 
зафиксирован перечень шести В. (1) 
Открывают его руководства по ри
туалу (кальпа), представленные в 
шраута-сутрах (пособия по публич
ным, торжественным ритуалам) и 
грихья-сутрах (правила ежедневных 
домашних обрядов), к-рые скрупу
лезно разбирают все подробности 
проведения ритуалов, включая пра
вила сооружения алтаря, рекомен
дации по уходу за ритуальными 
принадлежностями, предписания по 
выбору имени для новорожденного, 
описания свадебных и погребаль
ных церемоний и т. д. Будучи тесно 
связанными с повседневной жизнью 
древних индийцев, тексты этой В. 
являются источниками ценных све
дений для историков, этнографов и 
религиеведов. (2) Руководства по 
фонетике (шикша) учат правильно
му произношению текстов Вед: ис
ходя из представления о сакральной 
природе звука (шабда), древние ин
дийцы верили, что эффективность 
ритуала зависит от соблюдения 
жрецом правильной интонации, вы
соты голоса и правильного произне
сения звуков. (3) Трактаты следую
щей В. были посвящены этимоло
гии (нирукта) ведийских слов 
(включая имена божеств) и разра
боткам различных классификаций 
ведийской лексики. Образцом этой 
В. является дошедший до нас трак
тат Яски «Нирукта» (сер. I тыс. до 
Р. X.), известный своей типологией 
ведийских богов. (4) Изучение тек
стов Вед проводилось также в рам-
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ках грамматики (вьякарана), самым 
значительным сочинением к-рой яв
ляется «Аштадхьяи» (Восьмикни-
жие) Панини (V или IV в. до Р. X.), 
составившего классическое описа
ние санскрита. Начав с экзегезы ве
дийских текстов, грамматическая В. 
вскоре вышла из положения вспо
могательной дисциплины и раз
вилась в самостоятельную науку. 
(5) Областью следующей В. была 
просодия (чхандас), изучение сти
хотворных размеров. (6) Последняя 
В., джйотиша (наука о небесных 
светилах), может быть охарактери
зована как сплав астрономии и аст
рологии. Она использовалась при 
определении дат религ. праздников 
и составлении индивидуальных го
роскопов. 

А. А. С. 

ВЕДАНТА [санскр. vedânta — за
вершение Вед, др. название uttara-
mimâmsâ — последующая миманса], 
в Индии наиболее популярное фи
лософское направление, разрабаты
вавшееся как истолкование ведий
ских текстов (прежде всего Упани-
шад), непосредственно связанное 
с течениями индуизма. В. опреде
лила основной мировоззренческий 
фон средневековья, оказала перво
степенное влияние на неоиндуизм 
и явилась основной традициона
листской составляющей совр. инд. 
мысли. В. можно также определить 
как совокупность тех философских 
школ, к-рые истолковывали «три 
основания» (прастхана-трая) уче
ния (тексты Упанишад, Бхагавадги-
ты и «Брахмасутр»), разрабатывая 
свои интерпретации природы Брах
мана и Божества (Ишвара), индиви
дуальной души (джива) и мира, их 
соотношения с Брахманом и их со
относительной реальности, а также 
истинного знания (джняна), неведе
ния (авидья) и пути к достижению 
блаженства (ананда) и освобожде
ния (мокша). Каждая из значитель
ных школ В. является одновремен
но и индуистской «микроконфес
сией», структурирующей соответ
ствующие монастырские и мирские 
общины. Однако говорить о стиле
вом единстве философского мышле
ния В. как таковой (что возможно 
в случае с вайшешикой или мадхья-
микой) затруднительно вслед, ее 
экзегетичности, «поликонфессио-
нальности» и ориентации на религ. 
«секты» (эзотерические или попу
листские). 

Несмотря на отсутствие доктри-
нальной идентичности у филосо
фов, называемых ведантистами, их 
объединяла деятельность по истол
кованию текстов простхана-трая. 
Ведантийская экзегеза имела типо
логически общие черты с экзегезой 
библейских и античных текстов у 
гностиков. В. опиралась на тексты 
Упанишад, Бхагавадгиты и «Брах
масутр» т. о., что сами «три основа
ния» уже «основывались» на док
тринах соответствующих ведантий-
ских школ, и именно поэтому основ
ные мировоззренческие позиции 
данных текстов в трактовках послед
них разнятся весьма значительно. 
Это «прочитывание» сакральных и 
авторитетных текстов в В. облегча
лось и благодаря герменевтической 
методологии, заимствованной у буд
дистов, считавших, что авторитет
ные тексты могут содержать неск. 
смысловых слоев, поскольку их сак
ральные составители ориентирова
лись на разные аудитории, приспо
сабливаясь к возможностям их по
нимания. 

О В. как направлении собственно 
философского дискурса можно го
ворить начиная лишь с IV—III вв. до 
Р. X. (а не с эпохи поздневедийских 
текстов, как часто делают ее истори
ки), когда появляются брахманист-
ские и джайнские свидетельства о 
логической рационализации учений 
о Брахмане и Атмане (не ранее чем 
ко II в. до Р. X. восходят свидетель
ства о терминологическом различе
нии индивидуальной души и «миро
вой»). Последние века до Р. X.— пер
вые века по Р. X.— эпоха единства 
учительских традиций В. и миман
сы (как направлений экзегезы ве
дийских текстов), возможно, с со
вместным преподаванием обеих эк
зегетических дисциплин одними и 
теми же «профессорами» (Бадарая-
на, Джаймини, Бадари, Каршнаджи-
ни и др.), со специализацией по В. 
скорее в «старших классах» (т. зр. 
X. Накамуры). КIII—IV вв. заверша
ется процесс обособления В. от ми
мансы, выразившийся в создании 
«Брахмасутр» (традиц. приписыва
ние их Бадараяне является ошибоч
ным), в к-рых получившая преобла
дание «линия Бадараяны» предпри
няла попытку унификации общеве-
дантийского наследия. 

IV-VII вв.— период медленной 
аккумуляции «разночтений» в ин
терпретации предельно кратких и 
амбивалентных «Брахмасутр», к-рые 



впосл. приведут к образованию кон
курирующих школ В. В тот же отре
зок времени Бхартрихари в «Вакья-
падии» (ок. V в.) сформулировал 
основные принципы шабда-адвай-
ты, где изложение «лингвистичес
кой веданты» открывается тезисом 
о том, что безначальный и бесконеч
ный Брахман является сущностью 
слова (вач), проявляется в виде 
объектов, и благодаря ему разверты
вается мир. Будучи в своей сущно
сти простым (нераздельным), он яв
ляется опорой различных потенций 
(шакти) и благодаря им как бы раз
дробляется. Эти силы — источники 
рождения и проч. состояний тех, кто 
населяет мир, а сам Брахман — семя 
всего сущего — содержит в себе раз
деление на субъект и объект опыта, 
равно как и сам опыт (I. 1-4). Неск. 
позднее Гаудапада создает «Ман-
дукья-карику» (прибл. VI-VII вв.), 
текст к-рой имеет четырехчастную 
и достаточно неоднородную компо
зицию, объединяемую темой демон
страции нереальности мира субъек
тов и объектов и иллюзорности на
ших представлений как о возникно
вении и разрушении вещей, так и 
о наличии к.-л. экстраментальной 
действительности. Подобные идеи 
в сочетании с постоянным обозначе
нием «вещей» термином «дхармы», 
а также с апелляцией к авторитетам 
Будды и будд позволяют нам пред
положить, что мы имеем дело с ран
ней стадией ведантизации главных 
идей основных философских школ 
Махаяны — мадхьямики и йогачары, 
притом в их синкрете (где приори
тетной представляется йогачаров-
ская составляющая). 

В VII—VIII вв. формируется хро
нологически первая и основная 
школа В.— адвайта-веданта, шко
ла абсолютистского монизма, вы
кристаллизовавшаяся благодаря 
усилиям Шанкары по «индуини-
зации» полумахаянской веданты 
Гаудапады (традиционно считающе
гося учителем его учителя) и раз
работкам последовательного идеа
листического монизма в его «Брах-
масутра-бхашье» (коммент. на 
«Брахмасутры»), в др. сочинениях 
и текстах его многочисленных по
следователей. С VIII—IX вв. начи
нает формироваться вишнуитская 
оппозиция адвайта-веданте, вызван
ная «реалистическим» неприятием 
адвайтистской доктрины иллюзор
ности мира и «снятия» ею онто
логической дистанции между инди-
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видом и Абсолютом, в чем право
мерно была усмотрена угроза для 
мировоззренческих основ религии. 
Дальнейшие школы В., опираясь на 
опыт критики абсолютного монизма 
Шанкары у Бхаскары, пытались 
устранить и «компенсирующую» 
крайность в учении последнего (ес
ли в адвайта-веданте мир мыслился 
как иллюзия (майя), то в бхеда-аб-
хеде — как реальная трансформация 
самого Брахмана, несовместимая с 
учением о его «абсолютности» как 
неизменности). 

В XI-XV вв. организуются основ
ные школы вишнуитской В., оппо
зиционные адвайте: вишишта-ад-
вайта (восходящая к Ямуначарье и 
окончательно систематизированная 
у Рамануджи), двайта-адвайта (си
стематизировалась у Нимбарки), 
двайта-веданта (опиравшаяся на 
корпус текстов Мадхвы), вишуддха-
адвайта Валлабхи, основатели к-рых 
стали основателями и соответст
вующих групп движения бхакти. 
Различия между этими школами на
гляднее всего выявляются через их 
способы решения основного вопро
са веданты — о соотношении Брах
мана и человеческих душ. В адвай
та-веданте между ними есть чистое 
тождество (затемняемое неведени-
ем-авидьей), в бхеда-абхеде — тож-
дество-в-различии, в вишишта-ад-
вайте — отношение целого и части 
(также души и тела), в двайта-ве-
данте — отношение онтологически 
близких, но различных начал, в 
шуддха-адвайте — отношение начал 
«отражаемого» и «отражающего» 
(также сущности и манифестации). 

В наст, время В. является не толь
ко наиболее популярным и «функ
циональным» из традиц. направле
ний инд. философии, но и способ
ным к адаптации достижений совр. 
философской культуры, а также и 
политически востребованным раз
нообразными силами совр. инд. 
традиционализма. 
Лит.: Dasgupta S. A History of Indian Philo
sophy. Camb., 1922. 5 vol.; Ghate V. S. The Ve-
dänta. Poona, 1926; Belvalkar S. K. Lectures on 
Vedânta. Poona, 1929; Hacker P. Untersuchun
gen über Texte des frühen Advaita-Väda. Wies
baden, 1953. Bd. 1: Die Schüler Samkaras; Чат-
терджи С, Датта Д. Введение в инд. фи
лософию. М., 1955; Радхакришнан С. Инд. 
философия. М., 1957. Т. 2; Nakamura H. A Hi
story of Early Vedânta Philosophy. Delhi, 1983; 
Костюченко В. С. Классическая веданта и 
неоведантизм. М., 1983; Krishna D. Indian 
Philosophy: A Counter Perspective. Delhi, 1992; 
Исаева H. В. Слово, творящее мир. Гауда
пада, Бхартрихари, Абхинавагупта. М, 1996. 

В. К. Шохин 
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ВЕДАСТ [лат. Vedastus; старо-
франц. Vaast; франц. Gaston; англ. 
Foster] (f ок. 540), свт. (пам. зап. 
6 февр., перенесение мощей 5 окт., 
в диоцезе Аррас также 6 апр. с окта
вой), еп. Атребатский (Аррасский). 
Ок. 642 г. Иона из Боббио составил 
житие В., использовав сведения из 
Григория Турского и местные уст
ные предания. Еще одно житие напи
сал ок. 800 г. Алкуин по просьбе Ра
дона, настоятеля мон-ря в честь В. 
3-е житие датируется X в. и повест
вует о перенесении мощей В. и свя
занных с этим событием чудесах. 

Оставив родителей, В. нек-рое 
время подвизался в уединении близ 
г. Туль. Впосл. там же был руко
положен во пресвитера. Король 
франков Хлодвиг I после своей побе
ды над алеманнами при Цюльпихе 
в 496 г., проезжая через Туль, встре
тился с В. и взял его в свою свиту, 
услышав проповедь святого. Чудо 
исцеления слепого, совершенное В. 
по дороге в Реймс, укрепило же
лание Хлодвига принять крещение. 
В Реймсе В. был представлен свт. 
Ремигию Реймсскому, а в 498 г. при
сутствовал на крещении Хлодвига. 
Ок. 500 г. св. Ремигий рукоположил 
В. во епископа г. Атребат (совр. Ар-
рас). Пастырская деятельность В. 
в основном была связана с пропо
ведью и восстановлением в регионе 
церковной жизни после разрушения 
города гуннами и заселения его 
франками-язычниками в сер. V в. В. 
много ездил по своему обширному 
епископству, простиравшемуся от 
Северного м. до бассейна р. Шель
ды и включавшему исторические 
области Фландрию, Артуа, Верман-
дуа, Камбрези. Миссию В. поддер
живали св. Ремигий, кор. Хлодвиг I, 
его жена св. Клотильда, а впосл. сын 
Хлодвига Хлотарь I. В. был погре
бен в кафедральном соборе в честь 
Девы Марии в Атребате, по свиде
тельству Алкуина (Vita Vedasti. 20), 
вопреки желанию самого святого, 
к-рый хотел, чтобы его похоронили 
за городом, возле часовни, на берегу 
р. Криентий. В 667 г. мощи В. были 
перенесены в указанное место, где 
в кон. VII в. Виндициан, еп. Атре
батский, построил ц. в честь В. По
зднее вокруг нее вырос мон-рь св. 
Вааста (Сен-Ва), ставший одним из 
центров паломничества в средневек. 
Европе. 

В дек. 879 г. мощи В. были пере
несены в Атребат, однако из-за на
падения норманнов в том же году 



их пришлось укрыть в г. Белловак 
(совр. Бове). В 893 г. мощи были 
возвращены в мон-рь В., где остава
лись до французской революции, ко
гда реликварий с мощами был раз
граблен, однако сами мощи сохра
нились. Ныне они находятся в ка
федральном соборе Арраса. 
Ист.: Acta SS. Febr. T. 1. P. 790-823; MGH. 
Poet. T. 1. P. 308-309, 313; MGH. SS. T. 15. 
P. 397-404; Alcuinus..Vita sancti Vedasti epis-
copi Atrebatensis / / PL. 101. Col. 663-682; 
Ionae Vitae Sanctorum Columbani, Vedasti et 
Iohannis / / MGH. Sert. Rer. Germ. P. 295-320; 
MGH. Scr. Mer. T. 3. P. 395-485; BHL, 
№ 8501-8518. 
Лит.: Sperow Simpson W.-G. The Life and Le
gend of St. Vedast. L., 1896; Quentin H. La vie 
et les miracles de St. Vaast ou Gaston. Brux., 
1897; Guibert E. St. Vaast, fondateur de l'Église 
d'Arras. Arras, 1928; Holweck. P. 1007; Gor-
dini G.-D. Vedastus / / LTK. Bd. 10. Sp. 649; 
Brouette É. Vedasto / / BiblSS. T. 12. Col. 965-
968. 

Д. В. Зайцев 

ВЕДЕЛЬ [Ведельский, Веделев] 
Артемий Лукьянович (1767, Киев — 
14.07.1808, там же), укр. компо
зитор, дирижер, певец. Сын резчика 
по дереву, члена Киевского иконо
писного цеха. Образование получил 
в Киево-Могилянской академии 
(1776-1788), где еще в студенческие 
годы прославился как солист-тенор, 
скрипач, дирижер академического 
хора и оркестра. В 1788-1792 гг. по 
рекомендации Киевского митр. Са
муила (Миславского) руководил в 
Москве капеллой ген.-губернатора 
П. Д. Еропкина, затем — капеллой 
А. А. Прозоровского; по возвраще
нии в Киев — капеллой ген. А. Я. Ле-
ванидова (1794-1796). В 1796-
1798 гг. в Харькове руководил на
местническим хором и капеллой сло-
бодско-укр. губернатора А. Г. Тепло-
ва (с 1797), был капельмейстером 
вокального класса в казенном уч-ще 
(в т. ч. занимался подготовкой пев
чих для Придворной певческой ка
пеллы). В 1798 г. переехал в Киев. 
В янв. 1799 г. поступил послуш
ником в Киево-Печерскую лавру, 
но вскоре покинул мон-рь. 25 мая 
1799 г. был арестован и последние 
годы жизни провел в киевских сми
рительных домах. Истинные причи
ны случившегося являются пред
метом острой полемики исследо
вателей. 

Все известные на сегодня произ
ведения В. написаны на богослужеб
ные и библейские тексты. Стиль В. 
сформировался на основе традиций 
отечественной правосл. музыки, ин
тонационной природы укр. народ

ной песенности, а также под влия
нием городской бытовой муз. куль
туры и западноевроп. оперной и ин
струментальной музыки. Для про
изведений В. характерно необык
новенное мелодическое богатство, 
композиционная стройность, мастер
ство владения хоровой фактурой, 
особая развитость ансамблей, преж
де всего трио в медленных темпах. 

Возрождение творческого насле
дия В. началось на рубеже XIX-
XX вв.: благодаря А. А. Кошицу в 
КДА сложилась исполнительская 
манера, связанная с именем В.; его 
произведения зазвучали в серии Ис
торических концертов, проводив
шихся в Москве по инициативе 
С. В. Смоленского; появились пуб
ликации его сочинений, но с много
численными упрощениями. В кон. 
XX в. критическое издание сочине
ний В. подготовлено В. Колесником, 
его работу продолжил Н. Гобдыч, 
к-рый осуществил также их фоно
запись. 

Единственный сохранившийся 
нотный автограф В.— партитура 
хоровых произведений (НБУВ ИР. 
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«Услыши, Господи, глас мой». Автограф 
(НБУВ ИР. ДА П. 326) 

ДА П. 326). В него включены 12 кон
цертов и Литургия св. Иоанна Зла
тоуста (6 номеров), к-рые были из
даны в 2000 г. {Веделъ. Божествена 
Л1турпя). 

В наст, время достоверно принад
лежащими В. считаются след. муз. 
сочинения: Литургия св. Иоанна 
Златоуста (17 номеров) / Ред. М. А. 
Гольтисона. СПб., [1900-е гг., изд. 
ж. «Музыка и пение»]; Литургия св. 
Иоанна Златоуста (6 номеров) / / 
Веделъ А. Божествена лпургия. С. 1— 
32; Всенощное бдение (39 номеров) 
/ Под ред. М. А. Гольтисона. [Изд. 
ж. «Музыка и пение» П. К. Сели
верстова]. СПб., 1904; концерты 
(в скобках приводится номер по ав
тографу): 1. «Блажен разумеваяй на 
нища и убога» (№ 5); 2. «Боже, 

Боже, законопреступницы восташа 
на мя» (№ 11); 3. «Боже, приидоша 
языцы в достояние Твое»; 4. «В мо
литвах неусыпающую Богородицу» 
(№ 1); 5. «Гласом моим ко Господу 
воззвах»; 6. «Господь пасет мя» 
(2-хорный) (№ 10); 7. «Днесь Вла
дыка твари»; 8. «Доколе, Господи, 
забудеши мя» (№ 3); 9. «Заступник 
мой, почто мя забыл еси»; 10. «Ко 
Господу внегда скорбети ми» (№ 12); 
11. «К Тебе, Господи, воззову»; 12. 
«На реках Вавилонских» (c-moll; 
a-moll); 13. «Плачу и рыдаю»; 14. «По
милуй мя, Господи, яко немощен 
еемь» (№ 6); 15. «Пою Богу моему» 
(№ 4); 16. «Приклони, Господи, ухо 
Твое»; 17. «Проповедника веры» 
(2-хорный) (№ 9); 18. «Скажи ми, 
Господи, кончину мою»; 19. «Слы-
ши, дщи, и виждь» (D-dur); 20. 
«Спаси мя, Боже, яко внидоша воды 
до души моея» (№ 2); 21. «Тебе Бога 
хвалим»; 22. «Услыши, Господи, глас 
мой» (№ 8); отдельные произведе
ния: 23. «Величаем вас, архангели»; 
24. «В молитвах неусыпающую Бо
городицу» (трио, a-moll); 25.«Испо-
вемся Тебе, Господи, всем сердцем 
моим»; 26. «Воскресения день, про
светимся, людие» (ирмосы Св. Пас
хи); 27. «Душе моя»; 28. «Кто есть 
сей Царь славы?» (трио с хором); 
29. «Многая лета»; 30. «Не отврати 
лица Твоего»; 31. «Ныне отпущае
ши» (a-moll; B-dur; g-moll; F-dur); 

32. «Отче наш» (№ 1, f-moll; D-dur); 
33. «Плотию уснув»; 34. «Покаяния 
отверзи ми двери» (трио); 35. «Све
те тихий» (c-moll; F-dur); 36. «С на
ми Бог»; 37. «Хвалите имя Господ
не» (Ms 2, F-dur/d-moll; № 3, C-dur); 
38. Херувимская (D-dur); 39. «Хрис
тос воскресе» (2 ред.); 40. «Христос 
раждается»; 41. «Царю небесный». 
Не изданы сочинения «Господи, по
милуй» (F-dur), «Отверзу уста моя» 
(ирмосы канона Пресв. Богоро
дицы), «Слыши, дщи, и виждь» 
(Es-dur/c-moll), «Тебе поем» (e-moll/ 
G-dur) и др. 

Авторство след. произведений на 
основании стилистических черт 
можно приписать В.: «Блаженны 
вси, боящиеся Господа», «Боже, Бо
же мой, вонми ми» (1-я ред., f-moll; 
2-я ред., e-moll), «В началех Ты, Гос
поди, землю основал еси», «Всемир
ную славу», «Гряди от Ливана, не-
весто», «Доколе, Господи, забудеши 
мя» (f-moll, № 2), «Исайе, ликуй», 
«Не имамы иныя помощи», «От вос
ток солнца до запад», «Ты моя кре
пость, Господи». 



Произведения В., упоминаемые 
в разных источниках, но не обна
руженные: «Воскресни, Господи, да 
судятся языцы пред Тобою» (кон
церт № 7, в автографе сохранился 
финал «Суди сиру и смирену»); 
«Господи, помилуй» (сугубая екте-
ния, на 3 голоса); «Разбойника бла-
горазумнаго» (трио) (см. рекламное 
объявление изд-ва товарищества 
«Нотно-книжное дело»); «Блажен 
муж» (a-moll) (Митропольский. 
С. 254); «Егда славнии ученицы» 
(Аскоченский. С. 379); «Волною 
морскою» (трио), «Часы Пасхи» 
(трио, обработка П. Григорьева), 
«Воскресения день, и просветимся 
торжеством», «Иже херувимы» (Es-
dur/c-moll) (Соневицъкий. С. 128, 
129, 160). 
Αρχ.: ГА Киевской обл. Ф. 2. Оп. 145. Д. 52; 
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 556; Ф. 7. Оп. 2. 
Д. 3704; РГИА. Ф. 1341. Оп. 1. Д. 377; Ф. 796. 
Оп. 188. № 7985; Ф. 1119. Оп. 1. Д. 58; Гос. 
ист. арх. г. Харькова. Ф. 665. Оп. 1. Д. 80; 
НБУВ ИР. Ф. II. № 19585; Ф. КДА. Ее 1435; 
Ее 2514. П. № 11. 2-я пол. XIX в. Ркп.; 
ГЦММК. Ф. 283. № 118: [Сб. духовных пес
нопений рус. композиторов кон. XVIII-
XIX в. Ркп.], 119, 128: [Сб. концертов и др. 
духовных соч. композиторов XVIII-XIX вв. 
Ркп.]. 
Изд. (в скобках указаны номера сочинений 
по вышеприведенному списку; первыми сле
дуют те, для к-рых издание является луч
шим): Духовно-муз. сочинения. СПб., 1900. 
[изд. П. К. Селиверстова] (18); Церковно-
певч. сб. СПб., 1901. Т. 2. Ч. 2 (29); Ист. хрес
томатия церк. нения / Под ред. свящ. М. А. Ли
сицына. СПб, [1903-1904; изд. П. К. Сели
верстова]. Вып. 1 (12, c-moll; 8, 14). Вып. 4 
(35, c-moll; 2, 22); Ист. хрестоматия церк. 
пения / Под ред. М. А. Гольтисона. СПб, 
[1900-е гг, изд. ж. «Музыка и пение»]. Вып. 7 
(35, F-dur), Вып. 8 (5), Вып. 11 (9, 30); Му
зыка и пение. 1906. № 12 (34); 1907-1908. 
№ 1-4 (3); 1915. № 2-4 (15); Духовно-муз. 
хрестоматия / Под. ред. М. А. Лагунова. 
СПб, 1911. [Изд. П. М. Киреева] Вып. 2: Из 
Всенощного бдения (37), Вып. 3 (31, F-dur), 
Вып. 4 (13); Сб. духовно-муз. песнопений 
разных авторов. СПб, 1913. [Изд. П. М. Ки
реева] Вып. 5: Из Цветной Триоди / Под ред. 
Н. Д. Лебедева. (25, 33); Вып. 6: Кондаки на 
акафистах, припевы. Концерты двунадеся
тым праздникам / Под ред. С. Панченко (41); 
Вып. 7: Рождественские песнопения / Под 
ред. Н. Д. Лебедева (40); 1915. Вып. 11: На ли
тургии / Под ред. И. Г. Ельцова (16), Вып. 13: 
Всенощное бдение (24), Вып. 15: Всенощное 
бдение (37); 1916. Вып. 16: Венчание / Под 
ред. Н. Д. Лебедева (32, D-dur); Избр. духов
но-муз. произв. А. Л. Веделя / Ред. В. Г. Петру-
шевский. К, 1911. Вып. 1 (31, a-moll), Вып. 2 
(34, 28); Сб. духовно-муз. произв. / Сост. 
В. Г. Петрушевский. К, 1913 (26, 36), 1914 
(12, a-moll), 1915 (31, B-dur, g-moll); Сб. кон
цертов А. Веделя и С. Дегтярева / Под ред. 
И. В. С. и К. И. К. СПб, 1917. № 27 (3; 4, 5, 
7, 12, c-moll), № 28 (14; 11, 19); Сб. церков-
ни песнопения. За тригласен хор / Наредил 
П. Динев. София, 1954 (38); Велика субота i 
Пасха / Упоряд. В. Зав1тневич. Н.-Й, 1964 
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(39, 1-я ред.; 33); Хоровые концерты XVIII — 
нач. XIX в.: М. Березовский, Д. Бортнян-
ский, А. Ведель: Сб. / Сост. и ред. В. М. Икон-
ник. К, 1988 (7; 4, 8); Лгтурпя / Упоряд. 
I. Трухлий. Чшаго, 1991 (32, f-moll); Украшсь-
ка духовна музика: Христос воскрес: Тропар 
Великодня: Для мшаного хору. К, 1991 (39, 
2-я ред.); Музика. К, 1992. № 2 (23, 27); Бо
жественна Л1турпя святого 1оанна Золото-
устого та 12 духовних хорових концерив / 
Ред. В. Колесник, вступ. ст. Т. Гусарчук. К.; 
Едмонтон; Торонто, 2000 (1, 4, 6, 10, 15, 17, 
20; 2, 8, 14, 22, 28). 
Лит.: Аскоченский В. И. Киев с его древней
шим училищем — Академиею. К, 1856. Ч. 2. 
С. 373-379, 544; Турчанинов П. И. Автобиог
рафия // Домашняя беседа. 1863. № 2-6; 
Митропольский А. Ведель А. Л. // ПБЭ. Т. 3. 
С. 252-256; Гольтисон М. А. К столетию со 
дня рождения А. Л. Веделя // Музыка и пе
ние. 1906. № 5; Соневицъкий I. Артем Ведель 
i його муз. спадщина. Н.-Й, 1966; Кук В. С. 
Нов1 документальш даш про життя А. Веде
ля (Ведельського) у Харков1 (1796-1798) // 
Укр. музикознавство. К, 1971. Вип. 6; он же. 
Рукописна партитура ΤΒορίε А. Веделя // 
Укр. муз. apxiB: Документи i матер1али з 
icTopiï укр. муз. культури. К, 1995. Вып. 1. 
С. 34-52; Гусарчук Т. В. Дванадцять кон-
церт1в з автографу А. Л. Веделя // Там же. 
С. 53-67; она же. Анотований покажчик 
TBopiB Артема Веделя / Заг. ред. А. В. Кута-
севич. К, 1997; Постать Артема Веделя в icT,-
культурному контекст!: 36. ст. / Упоряд. 
Т. В. Гусарчук // Наук, BÎCHHK НМАУ К, 
2001. Вип. 11; Петрушевский В. Г. О личнос
ти и церк.-муз. творчестве А. Л. Веделя / / 
ЦИВ. 1999. № 4/5. С. 262-270; Лебедева-
Емелина А. В. Рус. духовная музыка эпохи 
классицизма, 1765-1825: Кат. произв. (в пе
чати). 

Т. В. Гусарчук 

ВЕДЕРНИКОВ Анатолий Ва
сильевич (19.10.1901, дер. Петров
ское Зубцовского у. Тверской губ.— 
30.10.1992, Москва), церковный 
публицист, журналист. Из кресть
янской семьи, с 8 лет пел в церков
ном хоре. После окончания в 1921 г. 
школы 2-й ступени поступил на лит. 
отд-ние Гос. ин-та слова в Москве, 
где преподавали в то время Н. А. Бер
дяев, И. А. Ильин. В 1924 г. защитил 
кандидатское соч. «Природа поэти
ческого образа», был оставлен науч
ным сотрудником при кафедре тео
ретической поэтики. После закры
тия ин-та работал внештатным на
учным сотрудником в Гос. академии 
художественных наук в секции тео
ретической поэтики. В 1927-1932 гг. 
преподавал рус. язык в Централь
ном политехническом заочном ин-
те транспорта (занимал должности 
инструктора-методиста, заведую
щего инженерно-педагогическим 
отд-нием, заместителя директора 
по учебной части, ученого секрета
ря, лит. редактора издательства), 
в 1929 г. издал учебник «Курс рус-

А. В. Ведерников. 
Фотография. 50-е гг. XX в. 

ского языка» (М., 19312). В 1932 г. 
перешел на работу в Центральный 
союз потребительских об-в на долж
ность старшего научного сотрудни
ка научно-методического кабинета. 
В 1933-1941 гг. доцент и заведую
щий кафедрой рус. языка и лит-ры 
фак-та особого назначения при 
Ин-те потребкооперации Центрсою-
за. После начала Великой Отече
ственной войны служил в 4-й спе
циальной артиллерийской школе 
старшим воспитателем и комендан
том. После закрытия артиллерий
ской школы, с мая 1942 г., заведовал 
учебной частью Центральной муз. 
школы при Московской гос. консер
ватории, в 1943 — февр. 1945 г. яв
лялся старшим научным сотруд
ником научно-исследовательского 
кабинета и преподавателем рус. 
лит-ры на осетинском отд-нии кон
серватории. Занимался научной и пе
дагогической деятельностью, участ
вовал в церковной жизни Москвы и 
самостоятельно изучал богословие. 

19 окт. 1943 г. В. подал прошение 
Киевскому и Галицкому митр. Ни
колаю (Ярушевичу) о зачислении в 
штат организуемого Богословского 
ин-та, был назначен инспектором 
ин-та и пастырских курсов (откры
лись 14 июня 1944, в 1946 Богослов
ский ин-т был преобразован в 
M ДА), в 1947 г. утвержден в звании 
доцента МДА. В. преподавал ис
торию рус. религ. мысли, уделял 
большое внимание характеристике 
религ. взглядов рус. писателей и 
ученых. Опасаясь, что о содержании 
его лекций узнают власти, препода
ватель имел единственный экзем
пляр курса (хранится в семейном 
архиве) и запрещал студентам вес
ти записи. Несмотря на эти меры, 
в 1948 г. В. внезапно уволили из 



МДА, история рус. религ. мысли 
была исключена из учебной про
граммы. 

Вскоре митр. Николай пригласил 
В. на работу в Издательский отдел 
МП. В. стал ближайшим помощни
ком главы Издательского отдела, 
активно работал в редакции «Жур
нала Московской Патриархии», пер
воначально занимал должность за
ведующего отделом «В защиту ми
ра». В кон. 1953 г. он представил 
Святейшему Патриарху Алексию I 
докладную записку о реорганизации 
ЖМП, после чего был назначен от
ветственным секретарем журнала. 
За время работы в журнале В. на
печатал ок. 150 статей и заметок, 
в т. ч. под псевдонимами (А. Ва
сильев, А. Столяров, А. Крашенин
ников). Тематика его статей в ЖМП 

Питирим, митр. Волоколамский, 
и А. В. Ведерников. Фотография. 

80-е гг. XX в. 

разнообразна: хроника текущих со
бытий в РПЦ и др. Поместных 
Церквах, миротворческая и эку
меническая деятельность РПЦ, рус. 
агиография, церковная история, 
статьи, посвященные совр. церков
ным деятелям и др. 

В. оказал значительное влияние 
на возрождение и развитие церков
ной журналистики и издательского 
дела в РПЦ. Сразу после окончания 
войны он составил «Отчет в Госу
дарственную чрезвычайную комис
сию о количестве и качестве ущер
ба, причиненного фашистами РПЦ 
в минувшей войне 1941-1945 гг.» 
(М., 1945 [на нем. яз.]). В сб. «Пат
риарх Сергий и его духовное насле
дие» В. опубликовал исследование 
«Русская Православная Церковь 
после кончины Святейшего Патри
арха Сергия» (М., 1947. С. 273-402). 
К 40-летию восстановления Патри-

ВЕДЕРНИКОВ А. В . - ВЕДЕРНИКОВ Н. А. 

^тщрт^ 
аршества подготовил издание «Рус
ская Православная Церковь: Уст
ройство, положение, деятельность» 
(М., 1958), посвященное характери
стике РПЦ в послевоенный период. 
Участвовал в подготовке издания 
Библии в новой орфографии (М., 
1959), в выпуске сб. «Богословские 
труды» (1-й номер увидел свет в 
1960). 

В нояб. 1962 г. В. вышел на пен
сию, до кон. 80-х гг. работал рефе
рентом Таллинского и Эстонского 
митр. Алексия (Ридигера, впосл. 
Патриарх Московский и всея Руси), 
продолжал публиковать статьи в 
ЖМП. Похоронен на кладбище 
в Переделкине Московской обл. 
Αρχ.: МДА. Личное дело преподавателя 
A. В. Ведерникова. 
Соч.: Русский язык: (Работа по развитию уст
ной и письменной речи). М., 1932; Сложная 
фраза. М., 1933; Великий строитель Москов
ской Руси / / ЖМП. 1950. № 2; Идея Церкви 
в сочинениях А. С. Хомякова // Там же. 1954. 
№ 7; Проблема Предания в правосл. богосло
вии / / Там же. 1961. № 9, 10; В. Лосский и 
его богословие / / БТ 1972. № 8. С. 215-230; 
Проф. прот. Г. В. Флоровский: [Некролог] // 
ЖМП. 1980. № 2. С. 54-57; Памяти иконо
писца: (Об инокине Иоанне (Рейтлингер)) // 
Там же. 1989. № 5. С. 16. 
Лит: Полищук Е. С. А. В. Ведерников: Некро
лог / / ЖМП. 1993. № 6. С. 103-113; он же. 
Вечер памяти А. В. Ведерникова // Там же. 
2003. № 1. С. 33-37; Цыпин. История РЦ. 
С. 407,625-627, 650,651. 

Диак. Сергий Матюшин 

ВЕДЕРНИКОВ Николай Ана
тольевич (род. 10.06.1928, Москва), 
прот., композитор. Сын А. В. Ведер
никова. Во время эвакуации в 1942 г. 
иподиакон при архиеп. Уфимском 
Стефане (Проценко). По заказу 
B. С. Комарова, регента Патриар
шего хора в Богоявленском соборе, 
написал песнопение «От восток солн
ца» (исполняемое при встрече архи
ерея; 1945), а также тропарь «Бого
родице Дево» (C-dur, 1947). Первая 
«Всенощная» (1946-1948), испол
нявшаяся (4 из 9 номеров) хором 
московской ц. Всех святых во Всех-
святском под упр. регента Н. С. Да
нилова, не сохранилась. В 1952 г. 
окончил Московскую консервато
рию по классу скрипки (у Б. Е. Куз
нецова), в 1955 г. по классу компо
зиции (у В. Я. Шебалина). В 1958 г. 
Патриархом Алексием I рукополо
жен во диакона, .в 1961 г. архиеп. 
Дмитровским Пименом (впосл. Пат
риарх) — во священника. В 1961— 
1973 гг. священник ц. Рождества 
Христова в Измайлове (параллель
но заочно закончил ЛДС). В 1973— 

Прот. Николай Ведерников с супругой. 
Фотография. 1998 г. 

1989 гг. настоятель ц. Рождества 
Иоанна Предтечи в Ивановском; 
в 1978 г. окончил МДА. С 1989 г. слу
жит в ц. св. Иоанна Воина на Яки
манке; является духовным руководи
телем воскресной школы, открытой 
при храме в 1990 г., преподает там 
Закон Божий. Одна из важных сто
рон служения В.— церковная пропо
ведь, в характере к-рой, исходящем 
из личного переживания веры, ска
зался опыт его духовного общения 
с митр. Антонием Сурожским. В. со
вершал чин отпевания, по просьбе их 
близких, известных музыкантов Рос
сии: С. Т. Рихтера, Н. Л. Дорлиак, 
А. Г. Шнитке, ежегодно служит пани
хиду по М. В. Юдиной. 

Отказавшись от карьеры профес
сионального музыканта, В. неодно
кратно обращался к созданию бого
служебных песнопений. Его муз. со
чинения написаны в русле высокой 
традиции рус. литургического пе
ния и отличаются ориентацией на 
состав и возможности профессио
нальных церковных хоров, глу
боким знанием хоровой фактуры, 
строгостью и кристальной ясностью 
многоголосной ткани, преоблада
нием вертикально-гармонического 
параметра в развертывании компо
зиции в сочетании с элементами 
имитационной техники (песнопе
ния литургии (1975): «Великая ек
тения» киевского распева, «Благо
слови, душе моя, Господа»; «Едино
родный Сыне» киевского распева; 
«Во Царствии Твоем»; «Приидите, 
поклонимся» малого знаменного 
распева; «Трисвятое» знаменного 
распева; «Сугубая ектения» малого 
знаменного распева; «Заупокойная 
ектения»; «Херувимская песнь» на 



подобен «Чашу спасения»; «Ми
лость мира»; «Достойно есть» ма
лая Жуковская; «Отче наш» зна
менного распева; «Хвалите Господа» 
киевского распева, а также одноча
стные духовные концерты на тексты 
богослужебных песнопений для 4-го-
лосного смешанного хора (90-е гг.): 
«Правило веры», тропарь свт. Ни
колаю, C-dur; «Душе моя», кондак Ве
ликого покаянного канона, c-moll/ 
Es-dur; «Радуются вси ангели», при
певы на 9-й песни канона на Рож
дество Христово, C-dur; «Плотию 
уснув», кондак Пасхи, h-moll/D-dur; 
«Егда снизшед», кондак в день Св. 
Троицы, D-dur; 2 Херувимские пес
ни (1991, G-dur, на обиходный на
пев; 1995, D-dur)). Обращение В. 
к напевам обихода Валаамского 
мон-ря в отдельных песнопениях из 
всенощного бдения отразило харак
терный для композиторов москов
ской школы интерес к претворению 
традиций древних распевов в совр. 
церковно-певч. практике, а также 
близость В. творческим взглядам 
А. Д. Кастальского (1977-1978; Пред-
начинательный псалом, «Блажен 
муж», «Богородице Дево», Поли
елей, Великое славословие, «Взбран-
ной Воеводе»; свободные компози
ции, не опирающиеся на традиц. 
распевы — «Ныне отпущаеши», ма
лое славословие, песнь Богородицы 
«Величит»; «Свете тихий» киев
ского распева). С этим связаны 
отличительные черты многоголос
ной фактуры песнопений всенощ
ной: линеарность, самостоятель
ность контура отдельных голосов, 
модальный тип гармонии с прису
щим ему многообразием вертикаль
ных созвучий. 

В.— автор также и светских муз. 
сочинений, среди к-рых 2 симфонии 
(2-я, e-moll, для струнного оркестра, 
ударных и фортепиано, посвящена 
памяти Шебалина), струнный квар
тет, кантата «Дары Терека» на сти
хи М. Ю. Лермонтова. 

Награжден орденами прп. Сергия 
Радонежского 3-й степени и свт. Ин
нокентия, митр. Московского (2001), 
за миссионерскую деятельность. 
Лит.: Орлова Е. В. Церковное, религиозное, 
духовное... // Сов. музыка. 1991. № 5. С. 20-
23; Гуляницкая Н. С. Поэтика муз. компози
ции: Теорет. аспекты рус. духовной музыки 
XX в. М„ 2002. С. 210, 218. 

И. Е. Лозовая 

ВЕДИЙСКАЯ [Ведическая] РЕ
ЛИГИЯ, религия индоарийских 

ВЕДИЙСКАЯ РЕЛИГИЯ 
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племен, принесенная в Индию в сер. 
II тыс. до Р. X. и развивавшаяся в те
чение последующего тысячелетия 
под влиянием местных культур; 
один из ранних истоков индуизма. 
Реконструируется в основном по 
текстам Вед, в особенности по гим
нам Ригведы, большая часть к-рых 
представляет собой обращения к 
различным богам. 

Мифология. Пантеон Ригведы, 
восходящий к индоевроп., насчиты
вает, согласно традиции, 33 персо
нажа (хотя в действительности их 
больше), его состав отличается 
сложностью и не поддается всеобъ
емлющей классификации. Проис
хождение большинства богов свя
зано с обожествлением космоса, 
природы и стихийных явлений. Так, 
существуют Дьяус (бог неба), Прит-
хиви (богиня земли), Суръя и др. 
солнечные боги; Агни (огонь), Ушас 
(богиня утренней зари), Рудра (бог, 
олицетворяющий разрушительную 
силу грозы), Ваю (бог ветра), мару-
ты (боги бури), Сарасвати (персо
нифицированная река) и др. Но есть 
и боги, олицетворяющие абстракт
ные понятия: Арьяман (гостеприим
ство), Бхага (благая доля), Шраддха 
(вера), Вач (богиня речи); есть боги — 
ремесленники и демиурги (Тваштар, 
Вишвакарман), боги, тесно связан
ные с ритуалом: Сома (олицетворе
ние жертвенного напитка), Брихас-
пати (бог-жрец), Агни (в значении 
бога ритуального огня) и т. д. 

Из гимнов Ригведы, обращенных 
к богам, большая часть посвящена 
Индре, к-рый почитается как воин и 
царь богов. С ним связан важный ве
дийский миф об убиении Вритры — 
дракона, олицетворяющего безжиз
ненный, инертный изначальный 
хаос. Убив Вритру, Индра расколол 
скалу, на к-рой тот лежал, и выпус
тил из нее солнце, воды рек, коров 
и проч. (вариант индоевроп. дра-
коноборческого мифа). Его деяние 
имело космогоническое значение, 
т. к. сразу же были установлены 
трехчастная структура мира (небо, 
земля, атмосфера), мировая ось и 
мировой порядок (puma). Небытие 
(асат) стало бытием (сат), хаос сме
нился структурой. В этом контексте 
в Ригведе появляется Вишну, пока 
еще второстепенный, но играющий 
важную роль в ведийской космо
гонии персонаж. Совершаемые им 
3 шага по вселенной интерпретиру
ются как укрепление ее единства и 
целокупности. 
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Индра предстает в гимнах вопло
щением грубой, необузданной, сти
хийной (он еще бог-громовержец) 
силы, к-рая явно ощущалась древ
ними ариями как фактор жизнен
ного, в основном материального ус
пеха, поэтому гимны к Индре содер
жат просьбы о даянии военных по
бед, добычи, богатства, мужского 
потомства, силы и т. п. Типичны и 
просьбы о защите от врагов, болез
ней, несчастий. Риши, древние пев
цы, мифические создатели гимнов, 
иногда просят Индру о вдохновении 
или успехе на поэтическом состя
зании. Аналогичным образом вос
принимались свойства др. богов, к 
к-рым арии обращались за помощью 
и покровительством. Из них лишь 
от Рудры, мрачного и страшного 
бога грозы и бури, ждали не столько 
даяния благ, сколько избавления от 
его гнева и немилости. 

Моральные проблемы, судя по 
текстам гимнов, не занимали значи
тельного места во взаимоотношени
ях ариев с богами. Но они выходят 
на первый план, когда речь заходит 
о Варуне. Этот царь предыдущего 
поколения богов оттеснен в Ригве
де на 2-й план, как и проч. старые 
боги, именовавшиеся асурами и 
ставшие врагами молодых богов — 
девов. Однако Варуна не перешел во 
вражеский стан и, сохранив за собой 
репутацию могучего повелителя, 
стал царем подземного мира, водной 
стихии, ночного неба, а самое глав
ное — хранителем добытого Индрой 
космического порядка. Его связь с 
ритой, позже трансформировавшей
ся в понятие «дхарма», вероятно, 
обусловила его роль блюстителя за
кона и стража истины. Он вездесущ, 
всеведущ (у него бесчисленные со
глядатаи) и неумолим. Грешникам 
не удается спастись от его петли и 
от его наказания. Поэтому не слу
чайно многие гимны Варуне напол
нены мольбами, жалобами, рас
каянием. С Варуной тесно ассоци
ируется Митра — бог, также следив
ший за порядком, но более светлый 
(отчасти солнечный) и предсказуе
мый. Он олицетворял собой древ
нюю юридическую функцию и сле
дил за соблюдением договоров и 
клятв. 

Культ. Древним ариям было зна
комо представление о греховности 
пороков и дурного поведения, но 
под грехом понималось отступление 
от принятых правил и от риты. 
В значительной степени это каса-



лось и правил жертвоприношения, 
к-рые являлись основной формой 
общения человека с богами. Ритуал 
ведийского жертвоприношения (см. 
Яджня), исполнявшегося обычно по 
заказу представителя знати, в пер
вую очередь царя, был разработан 
до деталей; один из жрецов, назы
вавшийся брахманом, следил за его 
соблюдением и брал на себя грех 
допускавшихся жрецами ошибок и 
возникавшую во время совершения 
жертвы нечистоту. 

У ариев не было ни храмов, ни по
стоянных культовых мест. Алтари 
сооружались на специально выбран
ных и подготовленных площадках. 
Укладывались особым образом кир
пичи, на них клали жертвенную со
лому (бархис), к-рая была местом 
возлияний и сидением для богов. 
Разводился жертвенный огонь, в 
него лили сому (галлюциногенный 
напиток, состав к-рого ученым неиз
вестен), молоко, масло, бросали зер
на, лепешки. Все это огонь достав
лял богам, а те, откликаясь на при
зывы жрецов, должны были спус
титься с небес, принять участие в 
жертвоприношении и выполнить 
обращенные к ним просьбы. 

Некогда арии совершали и крова
вые жертвоприношения (в т. ч., воз
можно, и человеческие). Впосл. эта 
практика отмерла, и такие жертво
приношения стали имитироваться 
приношением на алтарь сделанных 
из глины или из теста голов живых 
существ — козла, барана, быка, ло
шади, человека. 

Среди ведийских ариев было ши
роко распространено поклонение 
предкам (питары, питри), они счи
тались вечно существующими те
лесно в некоем неопределенном мес
те, иногда называвшемся высшим 
небом. Главой их был Яма, первый 
умерший человек, к-рого в Ригве-
де всегда называют царем; впосл. 
он становится индуистским богом 
смерти. Предков надлежало посто
янно ублажать подношениями и со
вершать для них поминальные об
ряды (шраддха), иначе они могли 
вмешаться в дела живых и нанести 
им вред. Наличие веры в предков 
показывает, что древние арии были 
далеки еще от идеи перерождения. 
Однако у них было представление 
о цикличности времени: они верили, 
что к концу каждого года мир воз
вращается в изначальное состояние 
хаоса и Индре приходится вновь и 
вновь совершать свой подвиг. Что-

ВЕДИИСКАЯ РЕЛИГИЯ - ВЕДЫ 
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бы помочь ему в этом, в канун Но
вого года устраивались разнообраз
ные состязания (борьба, гонки на 
колесницах, игра в кости, словесные 
поединки). Они имели ритуальный 
характер, т. к. символизировали 
борьбу Индры с Вритрой, или более 
обобщенно борьбу богов и асуров. 
По окончании состязаний проходил 
ритуальный обмен подарками меж
ду представителями различных кла
нов или социальных групп, зна
меновавший победу жизни над 
смертью, порядка над хаосом, ук
реплявший космическую и соци
альную структуры. 

Хотя ведийские арии стремились 
уберечь свою религию и мифологию 
от влияний окружавших их инд. 
племен аборигенов, текст Ригведы 
(в высшей степени сакральный) де
монстрирует проникновение в него 
элементов неарийской культуры 
(часто через вратьев — ариев, ото
шедших от В. р.). Особенно замет
но ее влияние в Атхарваведе (см. 
Веды), материал к-рой связан с ни
зовыми слоями древнеинд. обще
ства и дает представление об иных 
аспектах бытовавших в нем воззре
ний. 
Ист.: Атхарваведа: Избранное. М., 1976; Риг
веда / Изд. подгот. Т. Я. Елизаренковой. М., 
1989. [Ч. 1:] Мандалы I-IV; 1995. [Ч. 2:] Ман-
далы V-VIII; 1999. [Ч. 3:] Мандалы IX-X. 
Лит.: Кейпер Ф. Б. Э. Труды по ведийской 
мифологии. М, 1986; Индуизм, джайнизм, 
сикхизм: Словарь. М., 1996. 

А. М. Дубянский 

ВЕДОВСТВО - см. Колдовство. 

ВЕДОМСТВО ПРАВОСЛАВ
НОГО ИСПОВЕДАНИЯ, адм. тер
мин, употреблявшийся в России в 
синодальное время (в большей сте
пени со 2-й четв. XIX в.). В узком 
значении служил наименованием 
обер-прокуратуры Святейшего Пра
вительствующего Синода, включая 
должность обер-прокурора и его кан
целярию. В более широком смысле 
термин «В. п. и.» употреблялся при 
обозначении Синода с его канцеля
рией, в отдельных случаях им име
новались все властные учреждения 
РПЦ в их совокупности постольку, 
поскольку они рассматривались как 
учреждения, состоящие в системе 
гос. управления, включая, напр., епар
хиальные власти, в т. ч. и духовные 
консистории. Вопреки отраженным 
в ист. лит-ре ошибочным представ
лениям этот термин никогда не упо
треблялся в качестве названия Все

ленской правосл. Церкви или по
местной Русской Церкви, офиц. 
наименованием к-рой в синодаль
ную эпоху были «Российская Цер
ковь», «Православная Российская 
Церковь», «Русская Церковь», «Рос
сийская Православная Церковь», 
«Российская Православная кафоли
ческая Церковь», «Греко-Россий
ская Церковь», «Православная Гре
ко-российская Церковь», «Россий
ская Восточно-православная Цер
ковь», в XVIII в. также «Российская 
Церковь греческого закона». 

Прот. Владислав Цыпин 

ВЕДЫ [древнеинд. veda букв.— 
знание], в широком смысле — кор
пус древнеинд. сакральных текстов, 
почитаемый как божественное от
кровение и называемый шрути 
(услышанное). Этот корпус, или 
ведийский канон, включает в себя 
самхиты, брахманы (пояснения к 
ведийскому ритуалу), араньяки (лес
ные книги, также связанные с ве
дийской обрядностью) и упанишады 
(тексты религиозно-философского 
содержания). В узком смысле В. на
зывают лишь самхиты — 4 собрания 
священных текстов на древнеинд. 
языке, ведийском санскр.: Ригведа 
(гимны), Самаведа (напевы), Яд-
журведа (жертвенные формулы) и 
Атхарваведа (заклинания и загово
ры). Первоначально в состав кано
на входили лишь первые 3 сборни
ка; последний, связанный с магичес
кой практикой местного населения, 
был канонизирован и присоединен 
к текстам «шрути» позднее. Ригве
да, самая значительная и авторитет
ная из самхит,— древнейший памят
ник индоевроп. словесности. Он 
формировался во 2-й пол. II тыс.— 
нач. I тыс. до Р. X. на территории 
совр. Пенджаба, в среде проникших 
в Индию племен ариев. В состав 
сборника входят 1028 стихотворных 
гимнов (рич, или сукта), распреде
ленных по 10 книгам — мандолам. 
Их создание («услышание») припи
сывается риши, поэтам-провидцам 
из жреческих родов, представляв
ших разные школы ведийского зна
ния. Самая древняя часть Ригведы 
содержит т. н. «родовые» мандалы 
(II-VII) , связанные с именами Ат-
ри, Бхарадваджи, Васиштхи, Канвы 
и др., известных в инд. риши. В рам
ках традиц. школ гимны переда
вались из поколения в поколение 
изустно на протяжении мн. веков. 



Первое упоминание рукописи 
Ригведы относится к XI в. по Р. X. 
Большую часть текста занимают 
хвалебные гимны различным богам, 
построенные, как правило, по одной 
модели. Автор гимна, певец-риши, 
обращается к богу от своего лица 
(иногда от имени коллектива), пере
числяя достоинства бога, его харак
теристики, свойства или деяния, 
и просит его о ниспослании благ 
(даров, защиты, успеха, потомства 
и т. п.). Такие произведения, види
мо, могли исполняться во время ри
туалов жертвоприношения (ядж-
ни), но изначально эти гимны (за 
нек-рыми исключениями) ритуаль
ными текстами не являлись. В сбор
нике немало гимнов, описывающих 
различные стороны жизни ведий
ских ариев; мн. гимны имели маги
ческие функции (оберег, обеспече
ние результата, стимулирование 
блага, ликвидация зла). Ок. 20 гим
нов имеют диалогическую форму. 
Особую группу составляют гимны-
загадки: они исполнялись риши в 
процессе словесных поединков, про
водившихся, напр., во время ритуа
лов жреческой инициации или на 
новогодних празднествах, их содер
жание было связано с сакральными 
для древних ариев темами (космого
ния, структура мира, ритуал и его 
части, время и пространство и т. д.). 
Спецификой содержания и функци
онирования гимнов Ригведы, а так
же особенностями древнего ведий
ского языка объясняется нарочито 
загадочный, усложненный, часто не
однозначный стиль гимнов, делаю
щий их чрезвычайно трудными для 
понимания и перевода. Но риши 
превосходно владели своим искус
ством и почитались как великие поэ
ты. Их мастерство состояло в при
дании изощренной словесной фор
мы священному, шедшему от богов, 
истинному знанию, к-рое они пости
гали своим внутренним взором и 
интуицией. Хотя в гимнах часто го
ворится о поэтическом вдохнове
нии, деятельность риши чаще всего 
описывается в терминах ремесел — 
плотницкого, ткацкого или кузнеч
ного. 

Мандала X отличается значитель
ными изменениями в языке, стиле 
и содержании текстов, что свиде
тельствует о более позднем проис
хождении многих из них. Появля
ются новые представления о космо
гонии и структуре мира, попытки 
философского их осмысления, и это 

ВЕДЫ - ВЕЕНАМ И САРА 
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указывает на переход к следующей 
стадии древнеинд. религии — брах
манизму. В этой же мандале записа
ны гимны, где впервые дается чле
нение общества на 4 слоя (варны). 

Самаведа почти целиком повторя
ет тексты гимнов Ригведы, но с обо
значением напевов, к-рые исполь
зовались во время их исполнения. 
Яджурведа — самхита, связанная с 
ритуалом. Она состоит из жертвен
ных формул — яджусов и молитв — 
мантр, к-рые частично представля
ют собой тексты, заимствованные из 
Ригведы. Яджурведа дошла до нас 
в неск. редакциях, подразделяемых 
на 2 основные группы: Белая, состоя
щая из яджусов и мантр, и Черная, 
содержащая, кроме того, брахманы, 
пояснения к ритуалу в прозе. 

Атхарваведа, или Атхарвангираса 
(по именам мифических жрецов Ат-
харвана и Ангираса), стоит особня
ком в ведийском каноне. Это собра
ние магических заговоров и закли
наний, имеющих фольклорное и, ве
роятно, неарийское происхождение, 
долгое время не признавалось арий
скими жрецами, да и в наст, время 
брахманская ортодоксия относится 
к нему настороженно. Включение 
его в ведийский канон произошло в 
результате сделанного брахманами 
длительного отбора, обработки и 
определенной подгонки текстов под 
ведийские стандарты (напр., отдель
ный гимн этого сборника называ
ется, как в Ригведе, «сукта», хотя по 
сути кардинально отличается; по
следняя из 20 книг почти целиком 
повторяет тексты Ригведы и струк
турирована по литургическому 
принципу, как в Яджурведе). Су
ществует предположение, что Ат
харваведа формировалась в среде 
вратьев, арийских переселенцев 
первой волны, ассимилировавших
ся с местными племенами и пере
нявших у них приемы черной и бе
лой магии, а также тексты заговоров 
и заклинаний против болезней, уку
сов ядовитых змей, бесплодия, пор
чи и проч. дурных явлений. Текст 
Атхарваведы дошел до наст, вре
мени в 2 редакциях (Шаунакия и 
Пайппалада), значительно отли
чающихся друг от друга. Различные 
редакции и традиции имеются и 
у др. самхит. Они связаны с разны
ми брахманскими школами и по
зднее породили довольно разветв
ленную комментаторскую лит-ру. 
Разные редакции и школы самхит 
имеют собственные, развивающиеся 
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в их традиции брахманы, араньяки, 
упанишады, а также сутры — книги 
разъяснений по офиц. и домашним 
ритуалам. 

А. М. Дубянский 

ВЕЕНАМ [Беенам, Бехнам, Мар-
Бехнама, Мармехнам] И САРА 
(2-я пол. IV в.), мученики Персид
ские (пам. сир. 10 Кануна I, копт. 
14 киагка) (10 дек.). Сын и дочь 
персид. сановника Санхериба (Си-
нахериба). Однажды В. с 40 всад
никами преследовал на охоте газель 
и поднялся на вершину горы. Вой
дя в пещеру, куда забежала газель, 
он увидел старого отшельника Map 
Маттая, к-рый скрывался здесь от 
гонений на христиан при Юлиане 
Отступнике. Map Маттай поведал 
ему о христианстве, и В. пообещал 
принять новую религию, если от
шельник излечит его сестру С. Ста
рец согласился. Он назначил место 
для встречи, и, когда В., С. и 40 всад
ников пришли туда, ударил своим 
посохом о землю, и из нее забила 
вода, он предложил принцессе оку
нуться в источник. Она сделала так 
и излечилась. В., С. и 40 всадников 
уверовали и крестились. 

Весть об их обращении в христи
анство дошла до Санхериба, после
дователя зороастризма. Он исполь
зовал все возможные способы, что
бы заставить их отказаться от хрис
тианства. В. был непреклонен и 
призывал отца оставить пагубное 
язычество. Отец приказал их пы
тать, но они не отступили от веры. 
Тогда он приговорил их к смерти. В., 
С. и всадникам удалось бежать, но 
они были пойманы Санхерибом, 
к-рый приказал их убить. Прежде 
чем приговор был приведен в испол
нение, земля разверзлась и поглоти
ла их. Вельможа был поражен слу
чившимся и, вернувшись во дворец, 
стал оплакивать потерю детей. 
Вскоре он заболел той же болезнью, 
что и его дочь С. Испробовав все 
средства, он по совету жены обра
тился за помощью к Map Маттаю. 
Отшельник излечил его, после чего 
Санхериб обратился в христиан
ство. Вельможа стал еще больше 
оплакивать смерть детей, приказал 
разрыть землю и достать их тела. 
Затем они были с великими почес
тями похоронены недалеко от того 
места. Там же был построен мон-рь 
в честь В., к-рый существует и сей
час. Перед смертью Санхериб при
казал построить мон-рь в честь Map 



Маттая рядом с пещерой, где обитал 
отшельник. 

В. считается покровителем пло
дородия. Помимо Сирийской Церк
ви он почитается также в Коптской 
и Эфиопской Церквах. Впосл. в агио
графии В. был ошибочно назван до
черью ассир. царя Санхериба. 
Ист.: Bedjan P. Acta. Т. 2. Р. 397 sq.; Basset R. 
Le synaxaire arabe jacobite (réd. copte) // PO. 
T. 3. P. 452-455. 
Лит.: DHGE. T. 7. P. 478; Hoffmann G. Aus
züge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. 
Lpz., 1880. P. 17 sq.; BHO. P. 43; Baumstark. 
Geschichte. S. 192; Bardenhewer. Geschichte. 
Bd. 4. S. 384. 

E. Г. Беляева, Г. M. Кессель 

ВЕИС [греч. Βέης] Никое (2 или 
22.12.1883, Триполи - 12.10.1958, 
Афины), греч. византинист, историк 
Церкви, действительный чл. Афин
ской академии (1943), специалист 
по греч. палеографии и лит-ре. Изу
чал филологию в Афинском ун-те, 
учился у С. Ламброса и Н. Поли
тиса. С 1901 г. занялся исследова
нием и публикацией различного 
вида источников по истории Греции 
(в частности, Пелопоннеса, Фесса
лии, Македонии). Его работы полу
чили поддержку А. И. Пападопуло-
Керамевса. Из многочисленных тру
дов В., разбросанных по разным 
греч. и европ. изданиям (ок. 10 его 
статей опубликованы в «Византий
ском временнике»), особенное зна
чение имеют издания каталогов ру
кописей греч. мон-рей: Сорока муче
ников Севастийских близ Спарты 
(Έπετηρις Παρνασσού. 1904. T. 8. 
Σ. 93-146), святых Феодоров близ 
Калавриты (Ibid. 1909. Т. 9. Σ. 4 3 -
80), Мега Спилео на Пелопоннесе 
(Ч. 1: Άθηναι, 1915; Ч. 2: Έπετηρις Με
σαιωνικού 'Αρχείου. 1957. T. 7. Σ. 3 -
33), св. Афанасия близ Калавриты 
('Αθήναι, 1926) и мн. др. В. принимал 
активное участие в организации 
издания ж. «Βυζαντίς», в 1-м томе 
к-рого (1909) опубликовал свой 
наиболее значительный труд того 
периода о Метеорских мон-рях 
(в 1910 вышел отдельным изда
нием). С 1909 по 1925 г. жил и за
нимался научной работой в Берли
не, основал европ. периодический 
журнал по византинистике и неоэл-
линистике ( « Byzantinisch-Neugrie
chische Jahrbücher», 1920). По воз
вращении в Грецию В. был избран 
профессором средневек. и новой 
филологии в Афинском ун-те (1925-
1945). Наряду с преподавательской 
деятельностью ученый продолжал 

ВЕИС - ВЕЙГЕЛЬ 
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исследовательскую работу над раз
личными аспектами церковной ис
тории Византии, уделяя особое вни
мание отдельным церковным дея
телям: митр. Фессалоникийскому 
Исидору Главе (BNJb. 1928. Bd. 8. 
S. 140-160), митр. Навпактскому 
Иоанну Апокавку (Ibid. 1934. Bd. 11. 
S. 179-182), митр. Коринфскому 
Стефану Хрисовергу (ΕΕΒΣ. 1925. 
№ 2. 122-148) и др. В 1940 г. вышло 
его издание христ. надписей в Гре
ции (Corpus der griechisch-christ
lichen Inschriften von Hellas»). Мн. 
работы В. издавались уже после его 
смерти, в т. ч. публикация перепис
ки Иоанна Апокавка. Библиогра
фию работ В. см.: ΕΕΒΣ. 1949. Т. 19. 
Σ. 363; 1950. Т. 20. Σ. 360; 1952. Т. 22. 
Σ. 349; 1958. Т. 28. Σ. 463-464. 
Соч.: То «Περί της κτίσεως της Μονεμβασίας» 
χρονικών / / Βυζαντίς. 1909. Τ. 1. Σ. 57-105; 
Συμβολή είς την ίστορίαν των Μονών των Με
τεώρων / / Ibid. Σ. 191-332; Zur Sigillographie 
der byzantinischen Themen Peloponnes und 
Hellas / / BB. 1914/15. T. 21. С 90-110, 192-
235; Prosopographisches, Hagiographisches 
und Kunstgeschichtliches über den hl. Bes-
sarion, den Metropoliten von Larissa ( t 1540) 
/ / BNJb. 1923. Bd. 4. S. 351-400; Sur quelques 
évêchés suffragants de la Métropole de Tré-
bizonde//Byz. 1924. T. 1. P. 117-137; Der fran
zösisch-mittelgriechische Ritterroman «Imbe-
rios und Margona» und die Gründungssage des 
Daphoklosters bei Athen. В., 1924; Unedierte 
Schriftstücke aus der Kanzlei des Johannes 
Apokaukos des Metropoliten von Naupaktos / / 
BNJb. 1976. Bd. 21. S. 1-243. 
Лит.: Γριτσότιουλος Τ. Α. Νίκος Α. Βέης //ΕΕΒΣ. 
1958. Τ. 28. Σ. 458-462; ΚουγέαςΣ., Τωμαδά-
κης Ν. В., Ζώρας Γ. Νεκρόλογος Ν. Βέη // Νέα 
'Εστία. 1958. № 64. Τεΰχος 752. Σ. 1649-1657; 
Βέη- Χατζηδάκη Ευ. 'Αναγραφή των δημοσιευμά
των Ν. Βέη / / Πελοποννησιακά. 1960. Τ. 3-4. 
Σ. 437-488. 

П. И. Жаворонков 

ВЕЙГЕЛЬ [Weigel], Валентин 
(1533, Наундорф, близ Гросенхайна, 
Саксония — 10.06.1588, Чопау, близ 
Кемница), нем. протестант, бого
слов, теософ и мистик. 

После окончания школы в Май
сене В. в качестве стипендиата сак
сонского курфюрста изучал теоло
гию в Лейпцигском ун-те. Ок. 1563 г. 
переехал в Виттенберг, где завершил 
образование и получил степень ма
гистра богословия. Уже в Виттен-
берге В. стал интересоваться на
турфилософскими вопросами и 
увлекся творчеством Ф. Парацель-
са. В 1567 г. он стал пастором в Чо
пау, где и провел остаток жизни. 
В. всегда поддерживал внешнюю ло
яльность к офиц. лютеран, богосло
вию и вместе с др. пасторами своего 
диоцеза подписал Formula Concor-

diae (Согласия формулу). Лишь по
сле смерти В. обнаружилось, что 
он скрывал свои подлинные мисти-
ко-теософские воззрения, проник
нутые критическим настроем в от
ношении лютеран, богословия. Уче
ние В. изложено в обширном корпу
се сочинений, ни одно из к-рых не 
было обнародовано при жизни авто
ра. Сочинения были обнаружены 
через неск. лет после смерти В. у его 
ученика М. Бидермана и опубли
кованы в Галле ок. 1609-1612 гг. 
8 1624 г. последовал офиц. запрет на 
сочинения В., его книги начиная с 
1626 г. многократно подвергались 
сожжению. В течение XVII в. в Гер
мании публиковались антивейгелев-
ские трактаты (И. Кроций, Т. Тумм, 
И. Шельхаммер и др.). Однако твор
чество В. продолжало распростра
няться его учениками в рукописных 
копиях. Последователи В. — Й. Шти-
фель, П. Нагель, К. Энгельбрехт 
и др. — образовали в 90-х гг. XVI в. 
спиритуалистическую секту «вейге-
лианцев». 

Подлинность ряда сочинений, 
приписываемых В., вызывает сомне
ния и остается предметом дискус
сий. Удовлетворительное разреше
ние всех спорных вопросов, а также 
точную датировку текстов В. долж
но дать критическое издание его со
чинений, к-рое в наст, время не за
вершено. Важнейшими из числа 
признанных бесспорно подлинны
ми являются трактаты «Vom Orth 
der Welt» (О местонахождении ми
ра), «Gnothi Seauton» (Познай само
го себя), «Studium Universale» (Все
общее учение), «Büchlein vom Ge
bet» (Книжица о молитве), «Von der 
Gelassenheit» (Об отрешенности), 
«Ein Büchlein dass Gott allein gut 
sei» (Книжица о том, что один лишь 
Бог благ), «Kirchen- und Hauspo
stille» (Церковные и домашние про
поведи), «Der güldene Griff alle 
Dinge ohne Irrtumb zu erkennen» 
(Золотой ключ к безошибочному 
познанию всех вещей), «Kurzer 
Bericht und Anleitung zur Teutschen 
Theologie» (Краткое введение и на
ставление к немецкой теологии). 
Особое место в наследии В. занима
ет «Dialogus de Christianismo» (Ди
алог о христианстве) — цикл из 

9 небольших диалогов между пасто
ром, мирянином и Смертью, где пас
тор олицетворяет офиц. лютеран, 
учение, мирянин — теософию само
го В., а Смерть — Христа, разрешаю
щего спор между ними. 



В целом учение В. представляет 
собой попытку синтеза идей авгус-
тинизма, воспринятых лютеран
ством, средневек. нем. мистики и 
герметической натурфилософии. 
Его сочинения изобилуют ссылками 
на «Ареопагитики» (учение о Бо
жественном мраке), И. Экхарта, 
И. Таулера, Себастьяна Франка, 
однако своеобразие воззрений В. 
определяется прежде всего влия
нием Парацельса. 

В гносеологии В. последовательно 
противопоставляет друг другу 2 ви
да познания: естественное, актив
ное, определенное преимуществен
но субъектом, и сверхъестественное, 
пассивное, исходящее от самого по
знаваемого объекта. 1-й вид позна
ния включает в свою очередь чув
ственное и рациональное познания, 
обусловленные активностью познаю
щего, что делает их ограниченными. 
(Это учение дало повод Й. Опелю 
и Р. Грюцмахеру, первым исследова
телям творчества В., к рассмотре
нию его как прямого предшествен
ника И. Канта.) Только интеллек
туальное, или духовное, познание 
(сверхъестественное), порожденное 
прямым воздействием высших сил 
на человеческую душу, свободно от 
субъективной ограниченности и мо
жет претендовать на абсолютную 
значимость (Der güldene Griff. 5-6). 
Из этого различения В. выводит 
также характерное для протестант, 
мистиков противопоставление «ду
ха» «букве»: опора на чувственное и 
рациональное познание приводит 
к субъективно обусловленным раз
ногласиям в толковании и объясне
нии Свящ. Писания, и только ори
ентация на духовное постижение 
позволяет проникнуть в его истин
ный смысл (Ibid. 24). 

Указывая на субъективные со
ставляющие акта познания, В. вслед 
за Парацельсом подчеркивает, что 
сама возможность его обусловлена 
единством микро- и макрокосма. 
Все доступное познанию уже долж
но быть в познающем. Здесь теория 
познания В. смыкается с космоло
гией и антропологией. Человек, со
гласно В., есть центр мира, он содер
жит в себе все то, что содержится 
в мире. Всякое познание, т. о., есть 
в сущности самопознание. 3 типам 
познания соответствуют 3 мира, об
разующие единую целостную все
ленную: мир физический, или зем
ной, мир астральный, или ангель
ский, и мир Божественный; а также 

3 составляющие человеческого бы
тия: материальное тело, астральное 
тело, или «тело сил» (Kraftleib), и 
дух (Gnothi Seauton. I 16). 

В космологии В., впитавшей в се
бя множество астрологических и ал
химических мотивов, преобладает 
воспринятое им от Парацельса вита
листическое понимание природы 
как органического единства сил. 
Однако при этом В. в духе неопла
тонизма подчеркивает иерархичес
кий характер соотношения 3 миров: 
физический подчинен астральному, 
астральный — Божественному. Бо
лее низкий уровень всегда нуждает
ся в более высоком, в то время как 
высший вовсе не нуждается в низ
ших. В трактате «О местоположе
нии мира» В. специально доказыва
ет, что вопрос «где?» имеет смысл 
лишь применительно к вещам внут
ри мира, но не к миру в целом, от
куда следует, что не существует ни
каких «мест» вне мира. На этом ос
новании В. приходит к мысли об 
имманентности Бога миру: Бог есть 
повсюду в мире, а мир — в Боге; 
души пребывают в Боге, а Бог — 
в душах. Утверждение об имманент
ности Бога миру сочетается у В. 
с признанием тварности мира. По
этому учение В. нельзя однозначно 
квалифицировать как пантеизм. 

Следуя традиции нем. мистики, 
В., подобно Экхарту и Г. Сузо, гово
рит о 2 аспектах в Боге: абсолютно 
непостижимой неразличенной Бо
жественности и личностном Боге, 
раскрывающимся во взаимной со
отнесенности Лиц Троицы. При 
разъяснении соотношения между 
этими аспектами В. прибегает к за
имствованному им у Николая Ку-
занского различию между compli-
catio (свертывание) и explicatio 
(развертывание): «Бог есть сущ
ность всякой сущности... Эта сущ
ность называется бесконечной (in
finitum). Так как она непостижима, 
невыразима и неисследима для вся
кой твари как творения... то Бог есть 
«свернутое» (complicative) всякой 
сущности и живой жизни, но все же 
Бог не есть творение, подлежащее 
развертыванию (explicative)» (цит. 
по: Койре. С. 157. Примеч.). Абсо
лютно, Сам для Себя, без отноше
ния к творению, Бог остается без
личным, Он не есть ни Отец, ни 
Сын, ни Дух, но лишь покоящаяся 
вечность. Только в творении и через 
творение Он становится личност
ным, действующим, водящим и вы

ступает в отношении к миру как 
Отец, Сын и Дух (Von der Selig
machenden Erkenntnis Gottes // 
Israel. S. 97). 

Мир выступает как развертыва
ние, выражение, «экспрессия» Бо
жества. Связь 2 аспектов Бога осу
ществляется в человеке: в нем Бог 
познает Себя, становится лич
ностью, мыслью и волей. «Подобно 
тому как творение получает свою 
сущность от Бога и пребывает в 
Боге, так же Бог получает волю 
в творении и через него, и Сам ос
тается волей в разумном творении. 
Таким образом Бог получает волю 
через временное» (Studium Univer
sale. V). Человек как образ Божий 
есть откровение Бога Самому Себе: 
«Посему Бог видит и познает Сам 
Себя в Своем порождении и образе — 
в человеке, с человеком и через че
ловека...» (Der güldene Griff. 5). 

Отсюда следует спиритуалисти
чески окрашенная христология В.: 
выступая против учения о внешнем 
предстательстве Спасителя за чело
века, В. настаивает на том, что Хрис
тос рождается и пребывает в душе 
как ее «Внутреннее Слово» (Ibid. 
25). Рождение Христа в человечес
кой душе есть одновременно новое 
рождение человека в Боге. Путь к 
этому рождению лежит через смерть 
ветхого человека, т. е. через умира
ние человека для самого себя, пол
ное отрешение от своеволия и пре
дание себя Богу (Gnothi Seauton. II 
12). Спаситель явил совершенный 
пример такого самоотвержения и 
именно поэтому воскрес. Только до
стигаемая в личном благочестии от
решенность (Gelassenheit) делает 
возможным доступ к универсаль
ному Божественному откровению, 
к-рое не может быть ограничено ни
какими догматическими или кон
фессиональными рамками. Опира
ясь на учение об отрешенности, В. 
резко критикует лютеранство, назы
вая его «церковью стен» (Mauer
kirche). 

Творчество В. оказывало устойчи
вое влияние на протестант, мысль 
вплоть до XIX в. Ближайшим про
должателем В., в особенности в по
пытках интегрировать натурфи
лософскую и алхимическую терми
нологию Парацельса в христ. бого
словие, стал Я. Бёме. Отдельные 
мотивы сочинений В. были под
хвачены и развиты религ. поэзией 
XVII в. (Д. Чепко, Ангелус Силе-
зиус). Мысли о молитве, развитые 



в проповедях В. на основе учения 
об отрешенности, были восприняты 
И. Арндтом и через его посредство 
вошли в богословие нем. пиетизма. 
Предложенное В. различение мета
физического и морального зла полу
чило философскую обработку в «Тео
дицее» Г. В. Лейбница. 

В России в 1787 г. без указания 
места издания была опубликована 
приписывавшаяся В. кн. «М. Вален
тина Вейгелия Небесная манна. 
Azoth et ignis. To есть златая драго
ценная цепь...» (в наст, время автор
ство не подтверждается); кроме 
того, в б-ках России хранятся руко
писные копии сочинений В., имев
шие хождение в среде рус. розен
крейцеров (500 лет гнозиса в Евро
пе: Гностическая традиция в печат
ных и рукописных книгах. М.; СПб.; 
Амстердам, 1993. С. 280). 
Соч.: Sämtliche Schriften / Hrsg. W. Zeller, 
W. E. Peuckert, H. Pfefferl. Stuttg.; Bad Can-
nstatt, 1962-1978. Bd. 1-6; Ibid. / Hrsg. 
H. Pfefferl. Stuttg.; Bad Cannstatt, 1996-. 
Bd. 1-15; Ausgewählte Werke / Hrsg. S. Woll
gast. Stuttg., 1978. 
Лит.: OpelJ. Valentin Weigel. Lpz., 1864; Israel A. 
Valentin Weigels Leben und Schriften. Zscho-
pau, 1888; Maxer H. Der mystische Spiritua
lismus Valentin Weigels. Gütersloh, 1926; 
KoyréA. Un mystique protestant: V. Weigel. P., 
1930; (рус. пер.: Койре А. Протестантский 
мистик: Валентин Вейгель // Мистики, спи
ритуалисты, алхимики Германии XVI в. Дол
гопрудный, 1994. С. 75-102); Zeller W. Die 
Schriften V Weigels. В., 1940; Gorceix В. La 
mystique de Valentin Weigel 1533-1588 et les 
origines de la théosophie allemande. P., 1971; 
Wehr G. Valentin Weigel: der Pansoph und eso
terische Christ. Freiburg i. Br., 1979; Bosch G. 
Reformatorisches Denken und frühneuzeit
liches Philosophieren: eine vergleichende Stud. 
zu M. Luther u. V. Weigel. Marburg, 2000; 
Weeks Α. Valentin Weigel (1533-1588): Ger
man Religious Dissenter, Speculative Theorist, 
and Advocate of Tolerance. N. Y., 2000. 

П. В. Резвых 

ВЕЙДЛЕ Владимир Васильевич 
(1.03.1895, С.-Петербург - 5.08. 
1979, Париж), историк христ. искус
ства, лит. критик, поэт, публицист. 
В 1916 г. окончил историко-филоло
гический фак-т С.-Петербургского 
ун-та. В 1918-1920 гг. являлся про
фессором Пермского ун-та, в 1921-
1924 гг. преподавал историю средне-
век, искусства в Петроградском ун-те 
и Ин-те истории искусств. С июля 
1924 г. в эмиграции. С 1925 г. пре
подавал в Православном богослов
ском ин-те прп. Сергия в Париже, 
в 1932-1952 гг. профессор истории 
христ. искусства. Активно печатал
ся в эмигрантских периодических 
изданиях («Вестнике русского сту-

В. В. Вейдле 

денческого христианского движе
ния» (см. ст. «Вестникрусского хрис
тианского движения»), «Православ
ной мысли», «Современных запис
ках», «Новом журнале» и др.), напи
сал большое число статей, заметок 
и рецензий о рус. писателях и поэ
тах (А. А. Ахматовой, А. А. Блоке, 
И. А. Бунине, В. Я. Брюсове, Φ. Μ. До
стоевском, А. С. Пушкине и др.). 
В 20-30-х гг. состоял в братстве Св. 
Софии, на его религ. взгляды оказал 
значительное влияние его духовник, 
председатель братства прот. Сергий 
Булгаков. С 1929 г. В. являлся чле
ном Русско-франц. лит. об-ва в Па
риже. После второй мировой войны 
сотрудничал в качестве эксперта 
ЮНЕСКО с радиостанцией «Сво
бода» (Мюнхен), вещавшей на СССР. 
Кавалер франц. ордена за лит. за
слуги. Похоронен на кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа под Парижем. 

Одной из ведущих тем в книгах и 
статьях В. является тема религ. сущ
ности искусства и культуры в целом. 
Взгляды В. на эту проблему наибо
лее отчетливо выражены в кн. «Уми
рание искусства» (П., 1937). Иссле
дователь делает вывод о том, что ху
дожественное творчество в XX в. 
утратило живую связь с бытием и 
находится в состоянии упадка, при
чины к-рого автор видит в утере 
художниками мировоззренческого 
единства и в отсутствии веры в «чу
десное». Возрождение «чудесного» 
в искусстве возможно, по мнению 
В., только через возвращение к ре
лигии, к-рая питает собой художе
ственное творчество, придавая ему 
духовное единство и смысл; для 
европ. культуры такой религией 
может быть только христианство. 
О взаимосвязи религии и искусства 
критик также писал в статьях «О ре
лигиозном корне русского искусст
ва» (1953), «Искусство как язык ре
лигии» (1958) и «Письма об иконе» 

(1959). По мнению В., источниками 
художественного творчества явля
ются стихийное мировосприятие 
художника и религ. мировоззрение. 
Только через эту двойственность 
можно понять, в частности, христ. 
искусство, рождающееся из твор
ческого инстинкта художника и из 
усвоения им сложившихся куль
турных форм (напр., архитектура 
Др. Руси сложилась под влиянием 
визант. искусства, но древнерус. 
зодчие придали ей своеобразие). 
В ст. «Религия и культура» (1965) 
B. доказывал, что религия является 
не частью культуры, но ее источ
ником («культура — излучение ре
лигии»); культура нередко вступает 
в противоречие с религией, посколь
ку культурные ценности не тож
дественны религиозным. Кн. «Рим: 
Из бесед о городах Италии» (П., 
1967) содержит размышления В. 
о церковной архитектуре и ранне-
христ. живописи. 

В лит. критике В. развивал идеи 
рус. символизма (Вяч. И. Иванова 
и др.), критиковал модернизм и 
формализм в лит-ре и искусстве, 
считал эстетическим идеалом «пе
тербургскую поэтику» (Ахматова, 
Н. С. Гумилёв, О. Э. Мандельштам). 
Соч.: Знак и символ: Набросок вступления 
к общей теории знака / / ИМ. 1942. Вып. 4. 
C. 25—40; Перерождение античного искус
ства / / Там же. 1947. Вып. 5. С. 23-47; Кре-
щальная мистерия и раннее христианское 
искусство // Там же. 1948. Вып. 6. С. 18-36; 
The Baptism of Art. L., 1950; Памяти о. Сер
гия Булгакова//Π Μ. 1951. Вып. 8. С. 11-16; 
Вечерний день. Н.-Й., 1952; О религ. корне 
рус. искусства // Новый журнал. 1953. № 33, 
35; Задача России. Н.-Й., 1954, 1956; Mozaici 
veneziani. Mil., 1956; Образ человека в испан
ском искусстве: (О религ. основе испанского 
худож. творчества) // ПМ. 1957. Вып. 11. 
С. 45-61; Искусство как язык религии // 
ВРСХД. 1958. № 50. С. 2-10; Письма об ико
не: Письмо 1-е: Образ и символ / / Там же. 
1959. № 55. С. 10-19; Les icônes byzantines 
et russes. Mil., 1962; Религия и культура // 
ВРСХД. 1965. № 79. С. 14-21; Безымянная 
страна. П., 1968; О поэтах и поэзии. П., 1973; 
После «Двенадцати». П., 1973; Зимнее солн
це: Из ранних воспоминаний. Вашингтон, 
1976; На память о себе: Стихотворения. П., 
1979; Эмбриология поэзии. П., 1980. М., 
2002; Умирание искусства. М., 2001; Воспо
минания //Диаспора. П.; 2001. Вып. 2. С. 24 -
153; СПб., 2002. Вып. 3. С. 7-159. 
Лит.: Иваск Ю. В. В. Вейдле: [Некролог] // 
Новый журнал. 1979. № 136; Шмеман Α., 
прот. Памяти В. В. Вейдле / / Вестн. РХД. 
1979. № 129. С. 174-179. 

О. Т. Ермишин 

ВЕЙЛЬ [франц. Weill] Раймон 
(1874, Эльбёф, Франция - 1950), 
франц. археолог-египтолог, соучре
дитель Французского египтологи-



ческого об-ва. Ориенталистикой, 
филологией и историей увлекся 
уже в зрелом возрасте (до этого был 
военным инженером). Работал с сэ
ром Флиндерсом Питри в Египте. 
В 1913-1914 и 1923-1924 гг. воз
главлял археологическую экспеди
цию в Иерусалим для исследования 
холма Офел (город царя Давида). 
Раскопки здесь впервые проводи
лись на широкой площади, что по
зволило открыть и изучить 2 глубо
кие шахты, к к-рым вели длинные 
сводчатые штольни. В. счел откры
тые им сооружения гробницами 
иудейских царей, что вызвало спо
ры в среде археологов. Позже атри
буция и датировка были пересмот
рены; в наст, время эти памятники 
считаются каменоломнями рим. вре
мени, разрушившими слои более 
ранних эпох. Одной из важнейших 
находок В. стал фрагмент греч. 
надписи, отнесенной на основании 
палеографических данных к эпохе 
Второго храма, но упоминавшей 
2 служителей синагоги, Веттена и 
его сына Феодота. Тем самым нашло 
свое подтверждение предположение 
о существовании синагог и до разру
шения Второго храма, в эпоху про
поведи Иисуса Христа. 
Соч.: La cité de David: Compte rendu des 
fouilles exécutées à Jérusalem, sur les site de 
la ville primitive. P., 1920, 19472. 2 vol. 
Лит.: Clere J. J. Bibliographie de Raymond 
Weill / / Revue d'Egyptologie. 1951." T. 8. 
P. VII-XVI; VandierJ. Raymond Weill (1874-
1950) / / Ib id . P. I - VI. 

Л. А. Беляев 

ВЕЙС [Вайс; нем. Weiss] Иоганн 
(13.12.1863, Киль - 24.08.1914, Гей-
дельберг), нем. протестант, теолог, 
экзегет. Изучал теологию в ун-тах 
Марбурга, Берлина и Гёттингена. 
Преподавал в Гёттингене, Марбурге, 
Гейдельберге (1908). В истории но
возаветной библеистики В. известен 
прежде всего благодаря своей ра
боте о понятии «Царство Божие» 
в проповеди Иисуса Христа. В. до
казывал, что в проповеди Иисуса 
Христа пришествие Царства Божия 
не связано с нравственными уси
лиями людей, а мыслится исключи
тельно как действие Бога, прибли
жающее конец истории. Центр про
возвестия Христа — Бог как суве
ренный Владыка, а Царство Божие 
Иисус, по мнению В., представлял 
как «божественную бурю, которая 
ворвется в историю, разрушая и об
новляя. Человек не может ни вы
звать эту бурю, ни повлиять на нее» 

ВЕИС - «ВЕК» 

(Predigt. S. 5). В монографии В. 
дистанцировался прежде всего от 
своего учителя А. Ричля, самого 
значительного представителя либе
ральной интерпретации понятия 
«Царство Божие» в евангелической 
теологии. Ричль понимал спаси
тельное деяние Бога во Христе как 
предпосылку для достижения ко
нечной цели — Царства Божия, к-рое 
в либеральной теологии мыслилось 
как социально-нравственная вели
чина. Либеральные теологи пола
гали, что этическое толкование это
го понятия может опереться на ис-
торико-критическую экзегезу ИЗ, 
но работа В. лишила либеральную 
систематику возможности ссылать
ся на НЗ. 

В. является одним из основателей 
метода анализа жанровых форм 
текста в новозаветной науке (нем. 
Formgeschichte/Formkritik), он при
менял его в процессе исследования 
отдельных перикоп НЗ, напр. Мф 
11. 25-30 (впосл. Р. Булътман и 
К. Л. Шмидт проанализировали т. о. 
весь текст Евангелий). В. часто рас
сматривают как одного из основате
лей школы истории религий, хотя 
в вопросе об идейных влияниях на 
развитие первоначального христи
анства он отводил главную роль 
пророческо-иудейской традиции и 
второстепенную — синкретическим 
религиям того времени (см. ст. Ис
тории религий школа). В то же вре
мя В. отмечал значительное влия
ние стоицизма (жанра стоико-кини-
ческой диатрибы) на формирование 
мышления и терминологию ап. Пав
ла в период его обучения в Тарсе. 
Соч.: Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes. 
Gott., 1892, 19002, 1964; Die christliche Frei
heit nach der Verkündigung des Apostels Pau
lus. Gott., 1902; Das älteste Evangelium: Ein 
Beitr. z. Verständnis d. Markus-Evangeliums 
u. d. ältesten evangelischen Überlieferung. 
Gott., 1903. 
Лит.: Lannert B. Die Wiederentdeckung der 
neutestamentlichen Eschatologie durch J. Weiss. 
Tub., 1989. 

«ВЕК», общественно-политичес
кий и религиозно-философский 
еженедельный журнал, издавался 
в С.-Петербурге с 12 нояб. 1906 по 
9 июля 1907 г. Редакторы журнала — 
В. А. Никольский (с нояб. 1906), 
А. В. Попов (с апр. 1907). Имел при
ложения — ж. «Церковное обновле
ние» и «Библиотека «Века»» (серия 
брошюр, издававшихся 1 раз в 2 не
дели). Тираж «В.» составлял: 1500 экз. 
в кон. 1906 г., более 3 тыс. экз. в янв. 
1907 г., 4200 экз. в июне 1907 г. 

Журнал был создан как орган 
«Братства ревнителей церковного 
обновления» («Группы 32-х свя
щенников», см. Союз церковного 
обновления), основанного в 1906 г. 
либерально настроенными правосл. 
священниками Константином Аг-
геевым, Николаем Боголюбским, 
Иоанном Егоровым и др. По за
мыслу Никольского, издание долж
но было способствовать завоеванию 
политических свобод и проведению 
экономических преобразований в 
стране, отделению Церкви от гос-ва, 
демократизации церковной жизни и 
ее переустройству «на началах все
ленского христианства» (Николь
ский В. А. Христианская политика // 
Век. 1906. № 1. С. 2). Кроме членов 
«Братства ревнителей церковного 
обновления» в журнале печатались 
Н. А. Бердяев, И. П. Брихничёв, 
С. Н. Булгаков, А. С. Глинка-Волж
ский, А. В. Елъчанинов, Д. С. Мереж
ковский, В. В. Розанов, В. П. Свен-
цицкий, Д. В. Философов, В. Ф. Эрн 
и др. В нояб.—дек. 1906 г. участие 
в редакционной работе принимал 
А. В. Карташёв. 

«В.» имел отделы: «Правитель
ственный дневник», «За неделю», 
«Хроника», «Политическая ле
топись» и «Странички из запис
ной книжки», в к-рых публико
вались материалы на политические 
и общественно-церковные темы; с 
книжными новинками, публика
циями в журналах и газетах знако
мили отделы «Новости печати» 
и «Голоса печати»; события про
винциальной жизни обсуждались 
в «Областном отделе»; в рубрике 
«Почтовый ящик» публиковались 
ответы на вопросы, к-рые присы
лали в редакцию журнала. 

Журнал уделял большое внимание 
освещению текущих событий обще
ственно-политической жизни в Рос
сии (деятельность Гос. Думы, воен
но-полевые суды, террористические 
акты, аресты революционеров и др.), 
к-рые рассматривались с либераль-
но-христ. позиций. Общественно-по
литическим проблемам были посвя
щены статьи: В. Алова «Христианское 
сознание и военно-полевые суды» 
(1907. № 5), Свенцицкого «Смерт
ная казнь и Дума» (1907. № 9), ма
териалы В. В. Акимова, печатавше
гося под псевдонимом В. Чембарс-
кий: «Правительство и выборы» 
(1907. № 5), «Народ и Дума» (1907. 
№ 6), «Министры и народ» (1907. 
№ 10), серия статей Булгакова о дея-



тельности Гос. Думы (1907. № ΙΟ
Ι 2). О взаимоотношении политики 
и религии размышляли на страницах 
еженедельника священники К. Аг-
геев (Религия и политика // 1907. 
№ 12) и И. Егоров (Соборность и 
парламентаризм // 1907. № 23). 

Большое число материалов «В.» 
было посвящено вопросам рефор
мирования церковной жизни. На его 
страницах члены «Братства ревни
телей церковного обновления» вы
ступали за более активное участие 
мирян в церковной жизни, за вос
становление «выборного начала при 
замещении всех церковных служе
ний, включая епископское», настаи
вали на необходимости реформы 
духовного образования: предостав
лении духовным академиям широ
кой автономии, допуске к поступле
нию в духовные академии выпуск
ников гимназий, уравнении церков
ных учебных заведений низшего и 
среднего звена с общеобразователь
ными школами. 

В журнале активно обсуждались 
религиозно-философские аспекты 
церковных реформ, этим вопросам 
была посвящена, в частности, дис
куссия о «христианской обществен
ности». Дискуссию начал Филосо
фов, к-рый изложил свои взгляды в 
ст. «О братстве церковного обновле
ния», опубликованной в газ. «Това
рищ» (1906. № 134), а потом и на 
страницах «В.» в ст. «Церковь и ре
волюция» (1907. № 18). Философов 
утверждал, что между Православи
ем и самодержавием существует не
разрывная внутренняя («метафизи
ческая») связь и потому все надеж
ды на реформирование правосл. 
Церкви в условиях сохранения са
модержавия безосновательны. Пуб
лицист считал необходимым вы
работать новые религ. принципы, 
к-рые бы строились на «свободной, 
вне церковных традиций восприня
той религиозной метафизике» и по
могли бы объединить людей в «хрис
тианскую общественность». Против 
Философова на страницах «В.» вы
ступили Карташёв (К полемике с 
Д. В. Философовым / / 1906. № 7), 
Свенцицкий (О новом религиозном 
сознании // Там же), С. А. Асколь-
дов (Алексеев) (По поводу поучений 
Д. В. Философова / / 1907. № 19), 
считавшие перемены в церковной 
жизни необходимыми, но отвергав
шие построение «христианской об
щественности» на внецерковных 
началах. Создание «христианской 
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общественности» поддержал Бер
дяев в ст. «К вопросу об отношении 
христианства к общественности» 
(1907. № 24). 

Отдельные публикации «В.» были 
посвящены деятельности Религи
озно-философского об-ва в Москве 
(см. ст. Религиозно-философские 
об-ва в России), работе Московской 
комиссии по церковным и вероис-
поведальным вопросам. Представ
ляет интерес напечатанное в еже
недельнике исследование Бердяева 
«Нигилизм на религиозной почве» 
о религ. взглядах К. П. Победонос
цева (1907. № 17). 

25 марта 1907 г. было прекращено 
издание ж. «Церковное обновле
ние», что позволило увеличить 
объем «В.» (с 12 до 20 с ) . В мае того 
же года руководство редакцией пе
решло к Булгакову, Ельчанинову, 
Свенцицкому и Эрну, вытеснившим 
из журнала членов «Братства рев
нителей церковного обновления». 
Вскоре между участниками новой 
редакции возник конфликт: Свен
цицкий и Эрн рассматривали поли
тический отдел как неотъемлемую 
часть журнала, Булгаков выступал 
против обсуждения в журнале поли
тических проблем. Этот конфликт 
не был разрешен, поскольку в июне 
1907 г. распоряжением Комитета 
по делам печати № 23 «В.» был 
изъят из продажи, а 9 июля испол
няющий должность градоначаль
ника остановил издание журнала. 
Несмотря на попытку Никольского 
возобновить издание, «В.» прекра
тил существование. 

В «Библиотеке «Века»» были опуб
ликованы брошюры «Сущность цер
ковного обновления» В. Чельцова, 
«О Ренане» Эрна и К. Аггеева, «Ве
нец терновый» Булгакова, «Избра
ние епископов» Н. Добронравова, 
«Религиозный смысл «Бранда» Иб
сена» и «Л. Толстой и Вл. Соловь
ёв» Свенцицкого, «Философия про
тестантизма» Ф. Паульсена и др. 
Лит.: Колеров М. А. Не мир, но меч: Рус. 
религ.-филос. печать от «Проблем идеализ
ма» до «Вех», 1902-1909. СПб., 1996. С. 246-
263; Взыскующие Града: Хроника частной 
жизни рус. религ. философов в письмах и 
дневниках. М., 1997. 

В. Л. Семигин 

ВЕЛАНИДИАС [греч. Βελανι
διάς], мон-рь в честь иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник», 
жен., действующий; принадлежит 
Мессинийской митрополии Эллад-
ской Православной Церкви. Распо-

,а^ 375 ^с 

ложен на горе Гувья в 4,5 км к северу 
от г. Каламата (Мессиния). Полу
чил свое название («Дубовый») в 
память обретения в дупле векового 
дуба чудотворной иконы Божией 
Матери. Первоначально В. являлся 
муж. мон-рем, в сигиллиях К-поль-
ских Патриархов (сер. XVII в. и 
1727) говорится, что он существовал 
«с незапамятных времен». Пред
полагают, что он был основан во 
2-й пол. XII в., однако докумен
тально его история прослежива
ется только с нач. XVII в. В 1629 г. 
иером. Григорием Сараватсом был 
воздвигнут большой соборный храм 
в визант. стиле, посвященный ико
не Божией Матери «Живоносный 
Источник», с 3 приделами в честь 
Благовещения Пресв. Богородицы, 
во имя Трех святителей (или вмч. 
Димитрия) и прав. Анны. В 1696 г. 
он был разрушен землетрясением 
и был возобновлен мон. Макарием 
Скуфаром. Мон-рь потерпел боль
шой урон от албанцев, реставриро
вался в 1763 и 1816 гг. 

В. служил штабом инициаторов 
Греческого восстания 1821 г. Т. Ко-
локотрониса, Никитараса (Н. Ста-
мателопулоса), Папафлессаса (Г. Ди-
кеоса), к-рый был послушником 
этого мон-ря, и др. В 1825 г. мон-рь 
был сожжен Ибрагим-пашой, ре
ликвии и архив были разграблены. 
В 1847 г. В. был возрожден игуме
нами Григорием и Панаретом (Ан-
гелопулосом). После землетрясения 
1860 г. игум. Авксентием (Иоанну) 
был построен новый собор. 

Мон-рь был разрушен во время 
второй мировой войны, немцы, счи
тавшие В. укрытием греч. партизан, 
подвергли его многочисленным ар
тиллерийским обстрелам. В это вре
мя была утрачена чудотворная ико
на Божией Матери «Живоносный 
Источник». 

Усилиями братии мон-рь восста
новили; в 60-х гг. XX в. в нем под
визались иноки, ставшие впосл. 
видными церковными иерархами: 
Хризостом (Фемелис), митр. Мес-
синийский, Хризостом (Вергис), 
митр. Халкидский, Мелетий (Кала-
марас), митр. Никопольский и Пре-
везийский. Мон-рь имел ряд по
дворий в окрестностях Каламаты: 
мон-рь прор. Илии, храм св. Фа-
нурия, храм св. Таксиархов (Ар
хангелов). В 70-х гг. преобразован 
в жен. мон-рь, сильно пострадал 
от землетрясения 1986 г., во время 
к-рого погибли 2 монахини. В наст. 



время мон-рь реставрируется, игум. 
Анастасия (Аргироилиопулу) вре
менно живет на подворье св. Фа-
нурия. 

Святыни мон-ря: чтимая икона 
Божией Матери Скоропослушницы 
«Неувядаемый Цвет», частицы 
мощей нмч. Димитрия, св. Парас
кевы, вмч. Пантелеймона, свт. Мо
деста, прп. Афанасия Афонского, 
свт. Нектария Эгинского и прп. Ар
сения Каппадокийского. 

Престольные праздники — празд
нование иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник» (пятница 
Светлой седмицы) и память мц. 
Фотины Самаряныни (4-е воскре
сенье после Пасхи). 
Лит.: Ξενογιάννης Κ. Ή ιστορική 'Ιερά Μονή 
Βελανιδιάς. Καλαμάτα, 1963; Φερέτος Μ. Η. 
Βελανιδιάς, Μονή / / ΘΗΕ. Τ. 3. Σ. 771-772; 
Άναπλιώτης Γ. 'Ανέκδοτα έγγραφα και ιστορικοί 
τίτλοι Μονής Βελανιδιάς. Καλαμάτα, 1966; 
Λέκκος Ε. Π. Τά μοναστήρια τοΰ 'Ελληνισμού. 
Πειραιάς, 1997. Τ. 2. Σ. 171-173; Κόκορης Δ. Θ. 
'Ορθόδοξα 'Ελληνικά Μοναστήρια. 'Αθήναι, 
1997. Σ. 245-246; Κόκκινης Σ. Τά μοναστήρια 
τής 'Ελλάδος. Αθήναι, 1999. Σ. 120; Δίπτυχα, 
2003. Σ. 698. 

О. В. Л. 

BEJIÄCKEC [Родригес де Сильва 
Веласкес; Rodriguez de Silva Velas
quez (Velazquez)] Диего (1599, Се
вилья — 1660, Мадрид), исп. худож
ник, один из величайших мастеров 
европ. и мировой живописи. Сын 
дворянина португ. происхождения, 
В. проходил обучение живописи в 
Севилье, в мастерской Ф. Пачеко. 
В ранних работах, часто посвящен
ных истории НЗ («Христос в доме 
Марфы и Марии», 1618, Нац. гале
рея, Лондон; «Поклонение волх
вов», 1619, Прадо, Мадрид; «Яв
ление Христа в Эммаусе», ок^ 1620, 
Метрополитен-музей, Нью-Йорк), 
религ. сюжет представлен как жан
ровая сцена и написан под сильным 
влиянием Караваджо, с резкими 
контрастами освещения, натурализ
мом в передаче различных фактур, 
провоцирующей динамикой жестов. 
Получив диплом мастера гильдии 
художников Севильи, в 1623 г. В. пе
ребрался в Мадрид, где благодаря 
высоким покровителям и удачно 
выполненному портрету молодого 
монарха стал придворным живопис
цем. Для его профессионального 
роста решающими оказались зна
комство с королевской коллекцией 
старых мастеров, прежде всего итал. 
художников эпохи Возрождения, 
а также поездки в Италию (в 1629-
1631 и 1649-1651). 

ВЕЛАСКЕС - VELATIO 

^ p f ^ p ^  
В 30-х гг. XVII в. наряду с быст

рой адм. карьерой В. достиг боль
ших успехов в живописи. Он создал 
ряд картин для загородного коро
левского дворца Буэн-Ретиро: гале
рею конных портретов членов коро
левской фамилии, знаменитое по
лотно «Сдача Бреды (Копья)» (ок. 
1635, Прадо, Мадрид), на к-ром пред
ставлен момент передачи испан. 
полководцу ключей от голл. крепос
ти. Позы главных персонажей вос
ходят к сцене встречи Авраама и 
Мелхиседека, о чем свидетельствует 
сравнение с фламандской гравюрой 
из числа «Иллюстраций к Библии», 
изданных в Лионе в 1555 г. В урав
новешенном расположении проти
востоящих групп отсутствует демон
стративное торжество победителей 
или униженность побежденных. 

На портретах В., к-рые были ос
новным жанром в его творчестве, 
представлены не только правящая 
семья, но и необычные персонажи, 
напр. придворные шуты. В. передает 
реальные особенности лиц придвор
ных карликов, юродивых, подчерки
вает психологические характерис
тики личности («Эль Примо», ок. 
1644, Прадо, Мадрид). При скупо
сти цвета приемы, используемые В. 
(открытый мазок, акварельные по 
густоте краски, пренебрежение уз
наваемым пространством), создают 
эффекты близкого общения персо
нажей со зрителем, определенной 
нереальности изображаемого. 

Полотна, созданные В. по возвра
щению из второго итал. путеше
ствия, свидетельствуют о его воз
росшем внимании к творчеству 
великих итал. портретистов и коло
ристов, прежде всего Тициана и Ве-
ронезе («Венера перед зеркалом», 
1649-1651, Нац. галерея, Лондон). 
Духом соревнования с ними про
никнуты такие работы, как портрет 
папы Иннокентия X (ок. 1650, гале
рея Дориа-Памфили, Рим), где жар
кая колористическая гамма, сво
бодная техника мазка подчеркива
ют психологизм в воспроизведении 
сложной личности. Поздние работы 
В., роскошные и изысканные по цве
ту парадные портреты («Инфанта 
Маргарита Тереза Австрийская», 
ок. 1660, Прадо, Мадрид), а также 
сюжетные картины предстают вер
шиной не только его личных дости
жений, барочной культуры Испании 
периода Контрреформации, но и 
всего опыта европ. живописи: сво
бодное владение цветом, построение 

Поклонение волхвов. 
1619 г. Худож. Д. Веласкес 

(Прадо. Мадрид) 

многофигурных композиций, со
единение неск. планов внутри кар
тины («Пряхи», 1648, Прадо, Мад
рид; фигуры ткачих на переднем 
плане и группа вдали, иллюстри
рующая миф об Арахне) и неск. пла
нов на полотне с пространством зри
теля («Менины (Фрейлины)», 1656, 
Прадо, Мадрид). Картины В., скры
тые в королевских дворцах и мало 
известные современникам, имели 
огромное влияние, напр. на творче
ство Ф. Гойи и художников XIX в., 
стоявших у истоков реализма и им
прессионизма в европ., прежде все
го франц., живописи (Э. Мане). 
Лит.: Малицкая К. М. Веласкес (1599-1660). 
М.; Л., 1939; Lafuente Ferrari E. Catalogo de 
la exposicion Diego de Silva Velasquez, 1660-
1960. Madrid, 1960; Каптерева Т. П. Велас
кес. M., 1961; Кеменов В. С. Картины Велас-
кеса. М., 1969; Якимович А. К. Социальное 
начало в искусстве Веласкеса // Сов. искус-
ствознание'83. М , 1984. Выи. 1 (18). С. 8 8 -
122; Barghahn В. von. Phillip IV and the 
«Golden House» of the Buen Retiro. N. Y., 
1986. 2 vol.; Ротенберг Е. И. Веласкес: Тема
тические принципы // Сов. искусствознание. 
М., 1987. Вып. 22. С. 238-296; Каганэ Л. Л. 
Диего Веласкес. СПб., 1996; Перес Санчес Э. А. 
Веласкес // Котова Ю. Ю. Музей Прадо. М., 
2002. С. 99-120. 

Μ. Α. Μ. 

VELATIO [от лат. velum — парус, 
завеса, плат], лат. церковный обряд, 
заключающийся в возложении на 
голову особого плата. Встречается 
в чинах посвящения дев (V virgi-



num) и заключения брака (V. nup-
tialis или coniugalis). 

Во мн. древних обществах покро-
вение или, наоборот, обнажение го
ловы имело религ. или социальное 
значение (см., напр., Plut. Aetia Ro
mana. 10-14); этому уделяется вни
мание и в ВЗ (см., напр.: Исх 28. 40; 
Лев 8. 9; 10. 6; 13. 45; 21. 10; 2 Цар 
15. 30; Иер 14. 4; Иез 24. 23). Хотя 
вопрос о покровении головы ставил
ся уже в ранней Церкви (1 Кор 11. 
5-10), в качестве особого обряда V. 
отмечается в письменных памятни
ках только с IV в., когда он уже вхо
дил в рим. чин посвящения дев. 
Присутствует он и в древнейших 
(IV-V вв.) из описаний зап. чинов 
церковного благословения брака. 
Происхождение обряда неясно; воз
можно, он восходит к античному 
рим. обычаю в день бракосочетания 
возлагать на невесту flammeum — 
плат огненно-красного цвета (см. ст. 
Брак, разд. Чинопоследование бла
гословения брака), и тогда в брач
ном чине этот обряд является пря
мым заимствованием античного, 
а в чин посвящения дев он перешел 
из брачной церемонии, когда дева 
уподобляется невесте Христа. Впро
чем, не исключено и обратное — чин 
посвящения дев (к-рый мог претер
петь влияние античного рим. обря
да посвящения служительниц при 
храмах) мог сам повлиять на брач
ное благословение. Возможность 
двоякой интерпретации обряда V. 
позволяет, в частности, увидеть в 
древнейшем его изображении, со
хранившемся в катакомбах Прис-
циллы (III в.), как благословение 
брака, так и посвящение девы. 

В чине посвящения девы перво
начально V. было, по-видимому, цен
тральным обрядом. В письме 392 г. 
папы Сириция епископам Галлии 
(Ер. X. 1. 3-4) упоминается вру
чение епископом деве покрывала, 
напоминающего брачное (PL. 13. 
Col. 1182c — 1184а). О покрывале 
пишет и папа Иннокентий I (Ер. II 
13 / / PL. 20. Col. 478b - 479а). Воз
ложение покрова при посвящении 
дев совершалось не только в Риме — 
о V., сопровождавшемся епископ
ским благословением, пишет свт. 
Амвросий Медиоланский (Ambros. 
Mediol. Ep. 19. 7; др. раннее свиде
тельство о совершении обряда в 
практике Милана — эпитафия 409 г. 
(DACL. Vol. 15. Col. 3191)). Молит
вы рим. чина посвящения дев сохра
нились в древнейших лат. Сакра-

VELATIO 

ментариях VI-VIII вв.— Веронском 
Сакраментарии (раздел XXX и др.; 
см.: Sacramentarium Veronense / Ed. 
L. С. Mohlberg etc. R., 1955-1956), 
Геласия Сакраментарии (PL. 74. 
Col. 1152b - 1156a, 1471, 1574) и 
Григория Сакраментарии (PL. 78. 
Col. 174b — 174d); многие из этих 
молитв сохраняются в католич. 
практике до наст, времени. В галли
канских памятниках Каролингской 
эпохи появляются новые молитвы, 
а также формула при передаче пла
ща (traditio pallii) посвящаемой: 
«Accipe, puella, pallium» (Приими, 
дщерь, плащ) (Missale francorum / 
Ed. L. Ε. Mohlberg. R., 1957. N 48, 
15). В Романо-германском Понти-
фикале X в. представлены подроб
ные церемониалы посвящения девы, 
к-рая будет жить в миру (впосл. этот 
обычай вышел из практики), и девы, 
к-рая будет жить в мон-ре; посвяще
ние происходило во время мессы, 
и обряд V являлся одной из состав
ляющих чина (Le Pontifical Roma
no-Germanique du dixième siècle / 
Ed. С Vogel, R. Elze. Città del Vati-
cano, 1963). След. этап развития лат. 
чина посвящения дев отражен в Пон-
тификале Гийома Дюрана XIII в. 
(Le Pontifical Romain au Moyen-Age. 
Vol. 3: Le Pontifical de Guillaume 
Durand / Ed. M. Andrieu. Città del 
Vaticano, 1940); практически в том 
же виде, что и в этом Понтификале, 
чин вошел и в тридентский (т. е. вы
шедший после Тридентского Со
бора) Понтификал (editio princeps: 
Pontificale Romanum. R., 1595-1596), 
использовавшийся в католич. Церк
ви до 60-х гг. XX в. После первой 
мировой войны в католич. Церкви 
усилилось движение за возобновле
ние жен. служения в миру. Однако 
подготовленный в 1927 г. проект был 
отвергнут, а папа Римский Пий XII 
констатировал в Апостольской кон
ституции Sponsa Christi (21.11.1950), 
что обряд посвящения дев по-преж
нему совершается только в мон-рях 
(AAS. 1951. Vol. 43. P. 5-24). В Кон
ституции Sacrosanctum concilium, 
принятой на Ватиканском II Соборе 
(4. 12. 1963), уже содержалось ука
зание, что чин посвящения дев дол
жен быть реформирован (N 80). Но
вый измененный чин, содержащий, 
в частности, и V., был опубликован 
при папе Павле VI (1970). 

В чине церковного благослове
ния брака V. впервые упоминается 
в послании папы Сириция (Ер. I. 4 // 
PL. 13. Col. 1136b - 1137а) en. Име-

рию Таррагонскому (385). Свт. Пав
лин Милостивый, еп. Ноланскии 
(f 431), в своей большой поэме в 
честь свадьбы чтеца Юлиана, сына 
еп. Капуи Мемора, и Тиции описы
вает, как еп. Эмилий, соединив пра
вые руки новобрачных, возлагает на 
них брачный покров и освящает их 
молитвой (Carmen. 25 // CSEL. 30. 
Р. 238-245). В Веронском Сакра
ментарии чин благословения брака 
(разд. XXXI, N 1105-1110) назван 
«Velatio nuptialis»; в др. древнейших 
Сакраментариях V. также входит 
в состав чина благословения брака; 
то же и в древних памятниках испа-
но-мосарабского и отчасти кельт
ского обрядов (порядок V. различа
ется: согласно одним памятникам, 
покров возлагается только на не
весту, согласно др.— на обоих ново
брачных). Однако в галликанском 
обряде порядок чина благословения 
брака не совпадал с первоначаль
ным рим. и, в частности, не содер
жал V; вероятно, из-за влияния, 
оказанного галликанским обрядом 
на рим., V. вышло из состава офиц. 
церковного последования — ни в 
тридентских Миссале и Ритуале, ни 
в реформированных (см. ст. Novus or-
do) литургических книгах католич. 
Церкви его нет. Тем не менее V. со
хранилось на практике в виде обще
принятого обычая украшать невес
ту к свадьбе фатой. 

Восточные аналоги V. В то время 
как на Востоке чин монашеского по
стрига женщин не отличается от 
пострига мужчин (хотя в рукописях 
встречается особый чин постриже
ния черниц, основанный на обыч
ном чине пострига,— см., напр.: 
Красносельцев Η. Φ. К истории пра
вославного богослужения: По пово
ду некоторых церковных служб и 
обрядов, ныне не употребляющихся. 
Каз., 1889. С. 134-169), а входящее 
в его состав облачение новопостри-
женной в монашеские одежды не 
является прямым аналогом V, в чи
не благословения брака параллелью 
к V. является обряд возложения на 
головы жениха и невесты венцов, 
т. е. центральная часть чина благо
словения брака. 

В рус. традиции, бытовавшей до 
2-й пол. XVII в., существовал еще 
один, очень напоминающий V, обы
чай: непосредственно перед венча
нием священник приходил в дом 
невесты и совершал «Чин одеяти 
главу девице брачной... егда возло-
жити убрус на главу». Он состоит из 



обычного начала, молитвы «Еж«, кже 
НДШЙ, иже во προρου,ΐχδ глаголлкый» 
(в греч. рукописях эта молитва не
редко входит в чин обручения), бла
гословения невесты крестом и воз
ложения на нее «убруса» — платка; 
начиная с этого времени девушка 
вступала в брачное состояние и все
гда ходила в платке. 

Наконец, в греч. Евхологиях южно-
итал. происхождения в исследова
нии венчания встречается и просто 
рим. обряд V., попавший в визант. 
чин под влиянием лат. практики 
(Passarelli. P. 50-55); V. совершается 
в начале последования, между Пс 
127 и мирной ектенией, и заключа
ется в возложении священником 
«мафория» на жениха и невесту. 
Лит.: Leclercq H. Voile / / DACL. 1953. Vol. 15. 
Col. 3187; Metz R. La consécration des vierges 
dans l'Eglise Romaine. P., 1954; Escudero G. 
Verginità e liturgia: La consacrazione e la be-
nedizione délie vergini. R., 1963; Ritzer K. 
Formen, Riten und religiöses Brauchtum der 
Eheschliessung in den christl. Kirchen des 
ersten Jahrtausends. Münster, 19812. (LQF; 38); 
Passarelli G. L'Eucologio Cryptense Г. ß. VII. 
Θεσσαλονίκη, 1982. ('Ανάλεκτα Βλατάδων; 36); 
Ramis Miguel G. La consagracion de la mujer en 
las liturgias occidentales. R., 1990. (BEL. S; 52). 

А. А. Ткаченко, М. С. Желтое 

ВЕЛЕС [Волос], в слав, мифоло
гии божество земледелия и богат
ства, покровитель домашних живот
ных («скотий бог»). Исходя из эти
мологии имени, ряд исследователей 
предполагает возможную связь В. 
с культом мертвых (ср. индоевроп. 
корень vel — мертвый, гибнуть; 
древнеангл. weae — оставшийся на 
поле брани, труп; литов. welis — по
койник, welsi — души умерших). 

В.— один из 3 исконно слав, бо
гов древнерус. пантеона {Перун, В., 
Мокошъ), упоминается в «Повести 
временных лет» в 907 и 971 гг. при 
заключении договоров кн. Олега и 
кн. Святослава с греками. В миниа
тюре Радзивиловской летописи, 
изображающей клятву воинов кн. 
Олега Перуном и В., Перун пред
ставлен антропоморфным идолом, 
а В. — змеей. Перун и В. часто упо
минаются вместе, при этом Перун 
выступает как покровитель дружи
ны, В.— земледельцев. Сведения о 
культе В. скудны. Известно, что в 
Киеве идол Перуна стоял на горе, 
а идол В.— на Подоле (нижняя 
часть города). О каменном идоле 
В. в Ростове в XI в. говорится в Жи
тии прп. Авраамия Ростовского. На 
основании упоминания в «Слове о 
полку Игореве» вещего Бояна как 

ВЕЛЕС - ВЕЛИАЛ 

щртщрщт 
«Велесова внука» В. приписывают
ся также поэтические функции. 

По мнению исследователей, после 
принятия христианства на Руси 
культ В. в народном сознании асси
милировался с культом св. Власия, 
имеющего схожее по звучанию имя 
и также покровительствующего ско
ту. На Русском Севере можно най
ти следы культа В., сохранившиеся 
в преданиях о его каменных идолах 
и легенде о его святилище. В Новго
роде существовала Волосова улица, 
на к-рой в XIV в. была поставлена 
ц. св. Власия. Среди топонимов нач. 
XX в. встречаются села Волосово 
(Псковская, Владимирская губ.), 
Велесто (Велисто) и оз. Велесто 
(Смоленская губ.), возле к-рого, по 
преданию, стоял идол В. 

Культ В. занимает значительное 
место в совр. неоязычестве: один 
из неоязыческих лидеров, Велеслав, 
считает себя воплощением В.; в сер. 
XX в. получила известность т. н. 
«Книга Белеса» («Влесова книга»), 
и хотя текст является фальсифика
том, часть неоязычников признает 
его священным. 
Ист.: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 32, 73, 79; Т. 2. Стб. 23, 
61; Памятники старинной рус. литературы, 
издаваемые графом Г. Кушелевым-Безбород-
ко. СПб., 1860. Вып. 1. С. 221-225 [житие 
Авраамия Ростовского]. 
Лит.: Гальковский H. M. Борьба христианства 
с остатками язычества в Др. Руси. X., 1916. 
М., 2000"; Иванов В. В., Топоров В. Н. Белее / / 
Слав, мифология: Энцикл. слов. М., 1995. 
С. 74; Топоров В. Н. Святость и святые в рус. 
духовной культуре. М., 1995; Слав, древнос
ти. М., 1995. Т. 1. С. 210; Рыбаков Б. А. Язы
чество древних славян. М., 2002; Трубачёв О. Н. 
Этногенез и культура древнейших славян. 
M., 20022. 

П. Г. Чистяков 

«ВЕЛЕСОВА КНИГА» - см. 
«Влесова книга». 

ВЕЛИАЛ [Велиар; евр. "wta, 
beliyya'al], в иудейской и ранне-
христ. лит-ре демоническое суще
ство, дух небытия, лжи и разруше
ния. Этимология имени неясна. 
Раввины понимали его как состоя
щее из отрицательной частицы bell 
и слова ΌΙ (иго, ярмо), т. е. тот, кто 
сбросил «иго Божие» {Otzen. P. 132; 
Thomas. Р. 15). Однако это объясне
ние считается устаревшим; широко 
распространено понимание слова 
babi как «никчемность, бесполез
ность» {beli + корень yäal — быть 
полезным) {Pedersen. P. 539). Др. 
вариант этимологии: имя В. состо
ит из beli и корня 'αία (восходить) 

и имеет, т. о., значение либо «тот, 
кто не восходит», т. е. «неудачник», 
либо «(место, из к-рого) никто не 
поднимается» — эвфемистическое 
обозначение шеола {Cross, Freedman. 
P. 22 п. 6) (ср.: Иов 7. 9). Нек-рые 
исследователи связывают имя В. 
с евр. корнем ЬГ — глотать (парал
лели существуют в араб., арам., 
аккад., эфиоп, и др. языках). Пред
ставление о В. как о «поглощаю
щей бездне» обнаруживает паралле
ли с представлением о шеоле (ср.: 
Пс 17. 5-6; Thomas. P. 18-19; Тготр. 
Р. 125-128). 

В Синодальном переводе ВЗ это 
имя чаще всего передается описа
тельно. На близость понимания В. 
как «смерти», «ада» указывает па
раллелизм выражений «потоки без
закония {bvbi)», «цепи ада», «сети 
смерти» в Пс 17. 5-6 (ср.: 2 Цар 
22. 5). Встречаются и др. примеры 
такого параллелизма: «человек Ве-
лиала» — это «человек нечестивый» 
(Притч 6. 12), «убийца» (2 Цар 
16. 7, Суд 19. 22; 20. 13), «лукавый» 
(Притч 19. 28), это злые люди 
(1 Цар 30. 22). 

Связь В. с представлением о хао
се часто использовалась для отне
сения к «сынам Велиала» людей, 
к-рые разрушают социальный по
рядок {Maag. Р. 294-295; Otzen. 
Р. 134-135): «негодные люди», лже
свидетельствовавшие против Наву-
фея (1 Цар 21. 10-13; ср.: Притч 19. 
28), разрушители монархии (1 Цар 
10. 27; 2 Цар 20. 1; 2 Пар 13. 7); им 
противопоставляется царь из ди
настии Давида (ср.: 2 Цар 23. 5-7; 
Пс 100. 3; Otzen. P. 135). «Сыны Ве
лиала» — те, кто сбивают Израиль 
с истинного пути и учат поклонять
ся др. богам (Втор 13.13), как, напр., 
сыновья Илия, к-рые «не знали Гос
пода» (1 Цар 2. 12). 

В ветхозаветных апокрифах В. 
называется ангелом злобы, влас
телином этого мира (Вознесение 
Исайи 2. 4; 4. 2), главой бесовских 
сил (Там же. 1. 8). Его закон и воля 
противопоставляются Закону и во
ле Бога, а его ангелы противодей
ствуют ангелам Божиим (Завет 
Асира 6. 4). В. сбивает людей с пути 
добродетели (Завет Рувима 4. 7). 
В Пророчествах Сивиллы (3. 63-74) 
описываются пришествие В., знаме
ния, к-рые он творит (напр., воскре
шение мертвых), и его смерть. Воз
можно, здесь содержатся аллюзии 
на имп. Нерона {CollinsJ.Jr. Sibylline 
Oracles // Old Testament Pseudoepi-
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grapha / Ed. J. H. Charlesworth. Gar
den City (Ν. Υ.), 1983. Vol. 1. P. 360; 
Knibb M. A. Martyrdom and Ascen
sion of Isaiah / / Ibid. Vol. 2. P. 16). 
Прор. Моисей в Книге Юбилеев 
(1. 19-20) молится, чтобы дух В. не 
овладел народом Божиим и не сбил 
его с пути добродетели. Хотя В. мо
жет править миром, праведники 
способны противостоять ему (Завет 
Рувима 4.11; Завет Дана 5. 1 ; и др.). 
Срок царствования В. предопреде
лен (Вознесение Исайи 4. 12): он 
будет побежден в последние дни Бо-
жиими помазанниками (Завет Ле-
вия 3. 3; 18. 12), и Бог освободит 
плененных В. (Завет Дана 5.10-11). 

В текстах Кумрана глава сил тьмы 
часто называется В. (1 QM). Он — 
ангел вражды (CD 16. 5; 1 QM 13. 
11), глава царства зла (1 QM 17. 
5-6). Его «воинство» борется про
тив «сынов света» или «людей Бо-
жиих» (1 QM 1. 1, 13; 11. 8; 15. 3; 
1 QS 2. 2, 5). Именно В., согласно 
CD 5. 18, призвал егип. магов, Иан-
ния и Иамврия, чтобы воспрепят
ствовать Моисею и Аарону (ср.: Исх 
7. 11; 2 Тим 3. 8). Встречаются про
клятия В. и тем, кто с ним связан, 
за их злобные планы (1 QS 2. 4Ь — 
10). Часто упоминается царство В. 
(1 QM 14. 9; 18. 1; 1 QS 1. 18, 24; 2. 
19; 3. 21-22; CD 12. 2). Мир нахо
дится в его власти (1 QS 2. 19), он 
влияет на Израиль (CD 4. 12-19). 
В нынешнем злом веке верные чле
ны общины подвергаются различ
ным искушениям (1 QS 1. 17-18а), 
но скоро Бог вмешается и разрушит 
власть В. (1 QM 11. 8). Эсхатоло
гическая война будет страшной, но 
в установленное время Бог уничто
жит В., его ангелов и служителей 
(1 QM 1. 4-5, 13-16; 18. 1-3), и то
гда наступит новое время Царства 
Божия, где уже не будет несправед
ливости (1 QS 4. 186 - 23а). 

В НЗ В. упоминается лишь один 
раз: ап. Павел увещает хранить твер
дость в вере: «...Какое общение пра
ведности с беззаконием? Что об
щего у света с тьмою? Какое согла
сие между Христом и Велиаром?» 
(2 Кор 6. 14-15). 
Лит.: PedersenJ. Israel, its Life and Culture. L., 
1926.2 vol.; Cross F. M., Freedman D. N. A Royal 
Psalm of Thanksgiving / / JBL. Vol. 72. P. 15-
34; Thomas D. W. bëliyya 'al in the Old Tes
tament / / Biblical and Patristic Studies in 
Memory of R. P. Casey / Ed. J. N. Birdsall, 
R. W. Thomson. Freiburg, 1963; Maag V. 
Belija'al im Alten Testament // TZ. 1965. 
Bd. 21. S. 287-299; Foerster W. βελιαλ / / 
TWNT Bd. 1. P. 606; Otzen B. fliyya'al // 
TDOT Vol. 2. P. 131-136. 

ВЕЛИЖСКАЯ ЗАМКОВАЯ 
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, чу 
дотворный образ, почитаемый в 
г. Велиж (в XVII-XVIII вв.— пове
товый (уездный) центр Витебского 
воеводства, в XIX в.— уездный го
род Витебской губ., ныне в Смолен
ской обл.). Ок. сер. XVII в. икона 
была установлена на вратах велиж
ского замка (отсюда ее название 
«Замковая»), построенного в 1536 г., 
сожженного до основания в 1580 г., 
затем восстановленного. Размеще
ние Богородичных икон на въезд
ных башнях и городских вратах по
лучило в XVII в. распространение 
в городах Великого княжества Ли
товского, на вост. рубежах к-рого на
ходился Велиж (подобным образом 
помещались иконы Божией Матери 
на вратах-«брамах» Вильно и Моги
лёва). Позднее икона была пере
несена в замковую церковь Велижа. 
В 1792 г. эта церковь была снесена, 
а икону поместили в часовне (кап
лице) на берегу Зап. Двины, где она 
пребывала до постройки в 1823 г. 
велижского Свято-Духова храма 
(первоначально униатского, с 1839 
правосл., с 1841 — соборный храм 
города). В нем В. 3. и. находилась на 
горнем месте, в пристенном алтаре, 
традиц. для белорус, храмов XVIII — 
1-й пол. XIX в. 

Предположительно В. 3. и. при
надлежала к одному из вариантов 
извода иконографического типа 
«Одигитрия». По сторонам иконы 
(на ее полях или в отдельных круг
лых медальонах, среди деревянной 
резьбы алтаря-киота) были раз
мещены изображенные в кругах-
клеймах «12 сцен праздников»; это 
могли быть клейма с изображением 
акафистных сюжетов или, как на 
белорус, иконах XVII-XVIII вв., сцен 
из жизни Богородицы, помещен
ных, как было принято в католич. 
и униатской Церквах, в круглые 
клейма, оформленные в виде цветов 
розы. Алтарь-киот и серебряная ри
за иконы были выполнены на сред
ства велижского купца Патрикея 
Савицкого. Самые торжественные 
службы, акафисты и молебны перед 
В. 3. и. совершались в Свято-Духо
вом соборе 8 сент., в праздник Рож
дества Богородицы, и в дни празд
нования памяти свт. Николая Мир-
ликийского. 

В XIX в. в Велиже особо почита
лась считавшаяся древней икона 
Божией Матери из Крестовоздви-
женского храма (возведен в дереве 

в 1767, в камне — в 1790; первоначаль
но униатский, с 1839 — правосл.). 
Эта икона прославилась тем, что ее 
заступничеством в 1848 г., когда об
раз обнесли вокруг прихода, в го
роде прекратилась эпидемия хо
леры. Судьба обеих икон из Велижа 
в XX в. не известна. 
Лит.: Красовский М. Велижское благочиние 
и некоторые из церквей его // Памятная 
книжка Витебской губ. на 1866 г. Витебск, 
1866. С. 86, 96; Сапунов А. П. Древние ико
ны Божией Матери в Полоцкой епархии. Ви
тебск, 1888. С. 8. 

Ю. А. Пискун 

ВЕЛИЖСКОЕ ВИКАРИАТ
СТВО Полоцкой и Витебской епар
хии образовано в 1923 г. Названо 
по г. Велиж Витебской губ. (в янв. 
1919 г. Витебская губ. вошла в со
став Белорусской ССР, 24 марта 
1924 г. Велижский у. передан в 
Псковскую губ., ныне Велиж входит 
в Смоленскую обл.). 16 июня 1924 г. 
во епископа Велижского был хиро
тонисан архим. Нектарий (Трезвин-
ский), в 1925 г. он был переведен на 
Яранское вик-ство Вятской епар
хии. Есть основания считать, что 
В. в. в 1923-1926 гг., с перерывами, 
формально возглавлял еп. Алексий 
(Буй), ни разу не побывавший в Ве
лиже. В течение неск. месяцев 1926 г. 
он проживал в Витебске и из-за кон
фликта с витебским духовенством, 
инспирированного ОГПУ, в том же 
году митр. Сергием (Стпрагородским) 
был освобожден от должности ви
кария Велижского. Епископы, воз
главлявшие В. в. после 1926 г., не 
известны. 

В 1923-1929 гг. существовала Ве-
лижско-Высочанская обновленчес
кая кафедра, к-рую с 8 июня 1923 г. 
возглавлял Михаил Свидерский, 
бывший до «хиротонии» уполномо
ченным обновленческого ВЦУ по 
Витебской епархии. После 1924 г. он 
стал правящим архиереем с титулом 
«Велижский, Ненельский и Высо-
чанский», в 1926 г. был возведен 
в сан «архиепископа». В 1926 г., по 
отзыву «первоиерарха» Александра 
Введенского, Свидерский зарекомен
довал себя как «тактичный святи
тель, образцово поставивший дело 
в своей епархии, где обновленчество 
торжествовало на 95-98%». В 1929 г. 
Свидерский был переведен на об
новленческую Великолукскую ка
федру. 
Αρχ.: Архив УКГБ по Витебской обл. 
Д. 15759. Т. 1. 
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Лит.: Мануил. Русские иерархи, 1893-1965. 
Т. 1. С. 105; Т. 4. С. 398; Т. 6. С. 29; он же. Рус
ские архиереи-обновленцы. С. 835-836; Шка-
ровский М. В. Иосифлянство: течение в РПЦ. 
СПб., 1999. С. 292-293; За Христа постра
давшие. С. 58; Кривонос Ф., свящ. Очерк из 
истории Витебска 20-30 гг. XX ст. // Витеб
ские ЕВ. 2001. № 1(2). С. 23-29. 

ВЕЛИКА-РЕМЕТА, мон-рь в 
Сербии — см. в ст. Ремета. 

ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ - см. ст. 
Ектения. 

ВЕЛИКАЯ ЛАВРА [греч. Με
γίστη Λαύρα του άγιου Αθανασίου], 
муж. общежительный, древнейший 
из существующих мон-рей на горе 
Афон. Первоначально был посвя
щен Благовещению Божией Ма
тери, в XV в. переименован в честь 
прп. Афанасия Афонского (ок. 925/ 
30 — ок. 1000), основателя мон-ря. 
Уже в Типиконе 972 г. мон-рь был 
назван В. Л. и по наст, время сохра
няет почетное первенство среди 20 
афонских обителей. Расположен на 
юго-вост. оконечности п-ова, у под
ножия горы Афон, рядом с холмом 
Кукос, на высоте 40 м над уровнем 
моря. 

В. Л. принадлежит самая боль
шая по сравнению с др. афонскими 
мон-рями территория, включающая 
юж. часть п-ова Айон-Орос со все
ми скитами и келлиями, вершину 
горы Афон с находящимся на ней 
храмом Преображения Господня. 
Общая площадь владений В. Л. со
ставляет 72 тыс. кв. га, т. е. 21,3% 
от всей территории п-ова. В целом 
число братии В. Л. составляет ок. 

Явление Божией Матери прп. Афанасию. 
Роспись экзонартекса кафоликона. 1852 г. 

ний (кафизм), состоящих из отдель
ных отшельнических келлий (иси-
хастириев) или небольших калив: 
Малая св. Анна, Вулевтирии, Кату-
накии, Карулии, Керасья, св. Васи
лия, к-рые находятся в юго-зап. час
ти Афонского п-ова, за мон-рем св. 
Павла и Новым Скитом. Из 42 кел
лий В. Л. самые известные: Морфо-
ну, Милопотам, прп. Нила Мирото
чивого, прп. Петра Афонского и ряд 
келлий в Провате. 

Игумен В. Л.— архим. Продром 
(с 2000). Главные праздники — день 
кончины прп. Афанасия Афонского 
(5 июля), а также Благовещение 
Пресв. Богородицы и память препо
добных Иоанна Кукузеля и до
местика Григория Гликиса (1 окт.). 

История. Основание обители. 
Мон-рь находится на месте антич
ного г. Акрофоон, или Акрофои 
(Άκρόθφον, Άκρόθωοι), в местно
сти, в визант. эпоху называвшейся 
Мелана. Основателем В. Л. был прп. 

Афанасий Афонский, 
основоположник обще
жительного монашества 
на Афоне, а ее первым 

Великая Лавра 

338 монахов, из к-рых 47 чел. живут 
непосредственно в обители, а ос
тальные 291 — в ее многочисленных 
скитах, кафизмах, исихастириях и 
келлиях. В. Л. принадлежат 3 боль
ших скита: св. Анны (см. ст. Анны 
святой Большой скит), Кавсокали-
вийский и Продром (Иоанна Пред
течи), а также 7 монашеских поселе-

покровителем и ктито
ром — военачальник, 
впосл. визант. имп. Ни-
кифор II Фока, духов
ное чадо и друг прп. 

Афанасия. Для строительства В. Л. 
Никифором Фокой и имп. Романом 
II (959-963) были переданы 6 литр 
золота. Строительство мон-ря нача
лось не ранее мая 963 г., из Жития 
прп. Афанасия известно, что менее 
чем через 4 месяца после начала ра
бот преподобный, узнав об избра
нии Никифора императором (16 авг. 

963), отправился на Кипр с целью 
переправиться в Св. землю для по
клонения св. местам, но его намере
ниям не суждено было исполниться, 
и он вернулся назад. В К-поль был 
послан мон. Евфимий с призывами 
к императору оставить царство и по
стричься в монахи, чтобы не на
рушать когда-то данное обещание 
о монашеских подвигах (Meyer. 
S. 103-104). До сих пор рядом с 
В. Л. располагается келлия, постро
енная прп. Афанасием для Никифо
ра. Во время встречи в К-поле имп. 
Никифор II Фока передал обители 
реликвии: частицу Честного Древа и 
главы свт. Василия Великого и мч. 
Александра Пиднского (Actes de 
Lavra. Pt. 1.N5). 

Собор в честь Благовещения 
Пресв. Богородицы, древнейший 
на Афоне после базилики Протата, 
был построен по оригинальному, ра
нее неизвестному на Балканах пла
ну, предложенному прп. Афанасием. 
Мон-рь был окружен крепкими сте
нами с келлиями, были построены 
трапезная, больница, мельница и 
пристань, проведен водопровод. 
Прп. Афанасий принимал непосред
ственное участие в строительных 
работах, обнаруживая удивитель
ную физическую силу (Vita В / / 
Noret. P. 152). В 964 г. число братии 
достигло 80 чел. 

Лавра прп. Афанасия фактически 
получила статус имп. мон-ря, и еще 
при жизни своего основателя ста
ла одним из крупнейших мон-рей 
на Афоне и в Византии. В Лавру 
приходили игумены святогорских 
мон-рей с братией, а также епис
копы, пребывавшие на покое, среди 
к-рых был Патриарх К-польский Ни
колай IIХрисоверг. 

Имп. Никифор издал в пользу В. Л. 
3 хрисовула, назначил в качестве 
солемния (годовое содержание за 
счет имп. казны) 224 золотых но-
мисмы (доход о-ва Лемнос), а так
же отдал во владение В. Л. не сохра
нившийся до наст, времени мон-рь 
Перистерон во имя ап. Андрея в 
Фессалонике, построенный в 872 г. 
прп. Евфимием Солунским (Vita A 
/ / Ibid. P. 50). 

После вероломного убийства имп. 
Никифора Фоки (10 дек. 969) кон
сервативно настроенные монахи на
правили новому имп. Иоанну I Ци-
мисхию (969-976) жалобу на прп. 
Афанасия, обвиняя его в нарушении 
исконного отшельнического строя 
афонской жизни. В нач. 970 г. прп. 
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Афанасий отправился в К-поль и 
сумел оправдаться, снискав доверие 
и любовь императора, к-рый под
твердил предыдущие хрисовулы, 
повысил годовое содержание В. Л. 
с 224 до 244 золотых монет (Vita A 
// Ibid. P. 54-55), сделал щедрые 
вклады на строение лаврских зда
ний и разрешил увеличить количе
ство монахов до 120 чел. 

Существует также предание, не 
зафиксированное в древнейших жи
тиях, но имеющее большое значение 
для начальной истории В. Л., о том, 
что из-за небывалого оскудения 
припасов лаврские монахи стали 
роптать на прп. Афанасия, так что 
ему пришлось удалиться из обите
ли. По дороге в Карею ему встрети
лась Пресв. Богородица и повелела 
вернуться, произнеся: «Я буду тво
им экономом». На этом месте прп. 
Афанасий построил часовню, куда 
поместил икону Божией Матери. 
Согласно др., более распространен
ной версии, явление Божией Мате
ри произошло на расстоянии 2 часов 
ходьбы от В. Л. вдоль вост. побе
режья Афона в сторону мон-ря Ка
ракал, где до сих пор между бесед
кой и храмом бьет изведенный Ею 
источник, образуя небольшой водо-

Сень с иконой Божией Матери 
на месте Ее явления прп. Афанасию 

пад. По преданию, его вода в под
тверждение происшедшего чуда ра
стекалась крестообразно, нарушая 
«законы естества». Помимо голода в 
первые годы после основания В. Л. 
приходилось претерпевать пират
ские набеги, 1-й из к-рых последо
вал в 978 г. (Vita A / / Ibid. P. 58). 

В. Л. сыграла большую роль в ста
новлении афонского законодатель
ства. Первый офиц. устав всего афон-
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ского монашеского сообщества — 
Типикон Иоанна Цимисхия (972), 
т. н. Трагос (Actes du Prôtaton. N 7),— 
появился для разрешения споров, 
возникших в связи с созданием прп. 
Афанасием большого общежитель
ного мон-ря. Еще в 962-963 гг. по 
аналогии со студийским одноимен
ным документом прп. Афанасием 
был составлен «Ипотипосис» (Ύπο-
τύπωσις), регламентировавший бого
служение В. Л. и правила пощения 
(«О качестве и количестве в пище и 
питии и о благочинии за трапезой») 
(Дмитриевский. Описание. Т. 1. 
С. 246-256), а ок. 973-975 гг . -
Устав В. Л. (τυπικόν или κανονικόν), 
где, в частности, говорится о незави
симости «свободной и самоуправ
ляемой» В. Л. от светских и церков
ных лиц (Meyer. S. 106, 109). В «За
вещании» преподобного (см. ст. 
«Диатипосис» прп. Афанасия), на
писанном после сент. 993 г., опреде
ляется порядок назначения монас
тырских эпитропов (управляющих) 
и избрания игумена (Meyer. S. 102-
140). Мн. положения этих доку
ментов впосл. вошли в уставы др. 
афонских общежительных мон-рей 
(см.: Γιάγκος. Σ. 253-288). При этом 
нек-рые особые черты монастыр
ской жизни, введенные прп. Афана
сием, тщательно соблюдались толь
ко лаврской братией, как, напр., зем
ной поклон игумена братии на брат
ских собраниях (Δοφόθεος, μον. Τ. 2. 
Σ. 156) или чоканье стаканами в 
конце праздничной трапезы («Ипо
типосис» — Meyer. S. 136). 

Имп. Василий II Болгаробойца в 
993 г. подарил обители о-в Неон 
(των Νέων букв.— Юных), находя
щийся недалеко от о-ва Скиатос, на
званный так в связи с тем, что на 
нем селили юных безбородых по
слушников, к-рым был запрещен 
вход на Афон (Vita А // Noret. 
Р. 99; Vita В / / Ibid. P. 193), о-в Айос-
Эфстратиос, известный производ
ством древесного угля, подворья 
и мн. дары. 

Прп. Афанасий погиб вместе с 
6 монахами и неск. рабочими под 
обломками строившегося ими храма 
5 июля ок. 1000 г. За 3 дня к миро-
точащему телу приложилось 2,5 тыс. 
монахов, составивших ок. 2/3 от об
щего числа святогорцев (Vita A // 
Noret. Р. 114,118; Vita В / / Ibid. P. 201). 
Местом погребения прп. Афанасия 
стал параклис 40 Севастийских му
чеников, его гробница остается глав
ной монастырской святыней. 

Византийский период. Согласно 
«Завещанию» прп. Афанасия, эпи-
тропами В. Л. стали прп. Иоанн 
Мтацминдели ( | ок. 1005-1006) 
(а затем его сын прп. Евфимий Свя-
тогорец, духовное чадо прп. Афана
сия) и патрикий Никифор Уран, 
военачальник и секретарь имп. Ва
силия II. В 1052 г. после смерти 
эпитропа Никифора визант. имп. 
Константин IX Мономах поручил 
попечение о В. Л. препозиту Иоан
ну (Actes de Lavra. Pt. 1. Ν 31). 2-м 
игуменом В. Л. после прп. Афанасия 
стал Антоний (ок. 1000), затем Фе-
октист (до апр. 1010), Феодорит 
(1010-1016), Евстратий (1016-
1018)и др. 

Рост числа братии В. Л. происхо
дил стремительно: в 976 г. в ней под
визалось 120 монахов, в 978 г.— 150, 
а в сер. XI в.— более 700, как яв-

Гробница прп. Афанасия. 
Фотография. Кон. XX в. 

ствует из хрисовула 1030 г. и из 
Типикона 1045 г. Имп. Михаил VI 
хрисовулом 1057 г. добавил к полу
чаемой мон-рем от прежних импера
торов сумме 3 литры золота (Actes 
de Lavra. Pt. 1. Ν 32). Эти права и 
привилегии В. Л. подтвердил имп. 
Исаак I Комнин. 

В первые века своего сущест
вования к В. Л. отошли владения 
небольших афонских обителей: 
мон-рь Гомату, или Орфану (989), 
на месте совр. г. Иериссо; мон-рь 
Моноксилиту (996); бухта Платис 
(991); небольшой п-ов от Хиландар-
ского мон-ря до Неа-Рода; мест
ность Вулевтирии (1030); мон-рь 
Калика и Ксирокастро (1259); 
Амальфитанцев мон-рь (1287). По
степенно В. Л. стала крупным зем
левладельцем, также получавшим 



ВЕЛИКАЯ ЛАВРА 

доходы от ряда светских земельных 
владений. В 1098 г. имп. Алексей I 
Комнин во время визита к нему де
легации 60 афонских игуменов по
жаловал игум. Феодору солидную 
денежную сумму ежегодно на расхо
ды обители. В 1115 г. мон-рь полу
чил в дар от Никифора Кефаласа, 
племянника игум. Феодора Кефа
ласа, земельные владения в Могле-
не, Траянополе и Делкосе (Actes de 
Lavra. Pt. 1.N60). 

В начале правления Алексея I 
на Афоне произошел серьезный 
конфликт, связанный с поселением 
на Св. Горе неск. сот семей влахов. 
Соседство мирян, особенно влаш-
ских женщин, к-рые в муж. одежде 
пасли стада, привнесло нестроения 
в жизнь иноков и вызвало их него
дование. Иоанникий Валмас, впосл. 
игум. В. Л. и прот Св. Горы, сообщил 
о конфликтной ситуации Патри
арху К-польскому Николаю III Грам
матику (1084-1111). Тот издал рас
поряжение об удалении влахов со 
Св. Горы; все, кто поддерживали с 
ними отношения, наравне с наруши
телями запрета на общение с евну
хами и безбородыми должны были 
подвергнуться отлучению и высыл
ке. Ок. 1104 г. влахи были окон
чательно изгнаны с Афона. В то же 
время среди монахов получили рас
пространение подложные прещения 
и анафемы, якобы наложенные Пат
риархом на афонские мон-ри, к-рые, 
вероятно, были написаны Иоанни-
кием Валмасом, впосл. покаявшим
ся в этом перед Патриархом. Мн. 
иноки покинули Афон, часть из них 
отправилась в К-поль с жалобами на 
вмешательство Патриарха в жизнь 
Св. Горы. Император приказал про
извести расследование и потребовал 
у Николая Грамматика разъясне
ний. Патриарх безоговорочно при
знал прямое подчинение Афона им
ператору и заявил, что вмешался 
в афонские дела лишь потому, что 
ситуация с влахами требовала раз
решения. Кроме того, он указал, что 
тот документ, к-рый ему приписы
вают афонские иноки, является под
дельным (RegPatr. N 981. Р. 62-63). 
Алексей I Комнин приказал всем 
монахам немедленно вернуться в 
свои обители, пригрозив подверг
нуть ослушавшихся строгому на
казанию. Однако раздоры по этому 
поводу окончательно прекратились 
только при К-польском Патриархе 
Харитоне в 1178/79 г. {Порфирий 
(Успенский), en. История Афона. 

Ч. 3 /1 . С. 228-257). В 1181 г. свои 
владения завещал В. Л. визант. ари
стократ Андроник Ватац (Actes de 
Lavra. Pt. 1.N65). 

Прославленный церковный певец 
прп. Иоанн Кукузель (в XII, а по др. 
сведениям, в XIII-XIV вв.) оставил 
имп. двор и принял постриг в В. Л., 
в XIV в. в мон-ре жил доместик 
прп. Григорий Гликис (Афонский Па
терик. Ч. 2. С. 201-208). По преда
нию, каждому из них Божия Матерь 
подарила по золотой монете в знак 
признания их певч. дарований ( 'Αθα
νάσιος (Παναγιώτης), μον. Σ. 62). 

В 1259 г. имп. Михаил VIII Палео-
лог пожаловал мон-рю с. Токсомпус 
в области р. Струмы (Стримона), ос
вободив его от гос. податей, а также 
подтвердил право на владение В. Л. 
рядом имений, среди к-рых были 
подворье на о-ве Лемнос, местность 
Озолимнос, дер. Камена и др. (Actes 
de Lavra. Pt. 2. Ν 71). В 1298 г. имп. 
Андроник II Палеолог подтвердил 
своим хрисовулом земельные владе
ния Лавры, в т. ч. и на подворье уже 
не существовавшего мон-ря Амаль-
фитанцев и дер. Дримоситра с 2 
мельницами и виноградником в Ка-
ламарии, в 1302 г. он же обещал пе-
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Преподобные Иоанн Дамаскин 
и Иоанн Кукузель. 

Миниатюра из Пападики 
письма свящ. Баласиса. Ок. 1670 г. 

(Iver. 1250. Fol. 3) 

редать во владение игум. Афанасию 
Метаксопулосу мон-рь Линовро-
хейон в Каламарии близ Фессало-
ники (Ibid. Pt. 2. Ν 89, 94). 

В 1322 г., в разгар междоусобной 
войны буд. имп. Андроника III Па-
леолога против своего деда имп. Ан
дроника II Палеолога, игум. В. Л. 
Герасим принял участие в спасении 
правителя Фессалоники деспота 

Константина, дяди Андроника III, 
к-рый был взят в плен своим пле
мянником и, находясь под угрозой 
смерти, облачился в монашеские 
одежды. Митр. Фессалоникийский 
Иеремия и игум. Герасим убедили 
Андроника III в искреннем намере
нии Константина принять монашес
кий постриг, что и было затем осу
ществлено. 

Расцвет монашества на Афоне 
в XIV в. связан с распространением 
исихазма. Наибольшее число иси
хастов (напр., прп. Герман Марулис 
(f 1336), сподобившийся получить 
дар безмолвия, послушания и созер
цания) подвизалось в окрестно
стях В. Л. Непродолжительное вре
мя (в 20-х гг. XIV в.) здесь жил ос
новоположник исихастского воз
рождения прп. Григорий Синаит 
( t 1346) с учениками, среди к-рых 
был буд. свт. Патриарх К-польский 
Каллист I, биограф прп. Григория, 
строгий подвижник и богослов, ав
тор «Глав о молитве», вошедших в 
состав «Добротолюбия». Став Пат
риархом (1350-1353), свт. Каллист 
направил на Афон постановление 
петь за литургией свт. Василия Ве
ликого «О Тебе радуется», однако 
его преемник отменил это нововве
дение, из-за чего на Афоне возник
ли разногласия. Но во время 2-го 
пребывания на Патриаршем пре
столе (1355-1363) Каллист возоб
новил свое постановление. В это 
время в В. Л. подвизались доместик 
Великой ц. прп. Григорий Гликис и 
бывш. Патриарх Александрийский 
Григорий IV. За богослужением Гри
горий спел «О Тебе радуется» и поз
же увидел во сне Пресв. Богороди
цу, к-рая поблагодарила его за пес
нопение в Ее честь. С тех пор окон
чательно утвердилось правило петь 
«О Тебе радуется» вместо «Достой
но есть» (Порфирий (Успенский), en. 
История Афона. Ч. 3/2. С 184-185). 

В 1320 г. в В. Л. из окрестностей 
Ватопеда переселился свт. Григорий 
Палама, впосл. архиеп. Фессалони
кийский (1347-1359). В 1323 г. он 
ушел в скит Глоссия в местности 
Провата, через 2 года уехал в Фес-
салонику, но в 1331 г. вернулся на 
Афон и поселился в исихастирии св. 
Саввы, близ В. Л., где написал Жи
тие св. Петра Афонского, в к-ром 
прп. Петр предстает как идеал иси
хаста, и др. сочинения. Здесь свт. 
Григорий Палама начал переписку 
с Варлаамом Калабрийским о не-
тварных энергиях. Развернувшаяся 
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полемика с Варлаамом и его сто
ронниками вынудила свт. Григория 
уехать в Фессалонику. Ок. 1339 г. 
он прибыл на Афон, чтобы убедить 
игуменов главных мон-рей и извест
ных подвижников поставить свои 
подписи под составленным им Свя-
тогорским Томосом, в к-ром были 
изложены основные принципы иси-
хастского богословия. Документ был 
подписан протом, игуменами В. Л., 
Ватопеда, Эсфигмена, Кутлумуша, 
Хиландара и Иверского мон-ря, уче
никами прп. Григория Синаита 
Исайей, Марком и Каллистом, не
ким сирийцем, исихастом из Карей, 
подписавшим Томос «на своем язы
ке», а также лаврским иером. Фило-
феем Коккином, другом и сорат
ником Паламы. Впосл. Филофей 
Коккин был избран игуменом В. Л. 
(1344-1347), а затем Патриархом 
К-польским (1353-1354; 1364-1376). 

В духовном завещании (1363) 
игум. В. Л. прп. Иакова Триканы, при
верженца Паламы, содержались нрав
ственные наставления братии, со
провождавшиеся исповеданием веры 
и конечным призывом: «Спасайтесь, 
отцы мои святые, спасайтесь, и паки 
реку, спасайтесь» (греч. отрывки 
опубл.: Порфирий (Успенский), en. 
Второе путешествие. С. 473-474). 

В 1367 г. лаврский мои. Прохор, 
брат гос. деятеля Димитрия Кидо-
ниса, был изгнан из В. Л. за опровер
жение богословской системы Григо
рия Паламы с т. зр. лат. богословия 
и осужден на К-польском Соборе 
1368 г. (Pavlikianov. Р. 98-99). 

С сер. XIV в. серб, правители ста
ли одними из основных жертвова
телей мон-ря. В 1347 г. Стефан 
Душан, совершив паломничество 
в В. Л., подтвердил ее имения сво
им хрисовулом, а также пожаловал 
мон-рю в полное владение землю 
в дер. Сидирокавсия и 300 иперпе-
ров (т. е. номисм) годового дохода 
от владений в Хрисополе и мон-ря 
Богородицы в Элевсе. На эти сред
ства содержалась монастырская 
больница. Кроме того, В. Л. отошел 
годовой доход от литейной мастер
ской в селах Трилису и Вронду 
(Kopah. С. 73-74). Супруга Стефа
на Душана Елена подарила В. Л. 
мон-рь Всех святых. Благодеяния 
В. Л. продолжали оказывать серб, 
кор. Стефан V Урош (хрисовул 
1361 г.) и деспот Стефан Лазаревич 
(хрисовул 1407 г.). 

В 1367 г. К-польский Патриарх 
Филофей Коккин завещал В. Л. 

Свт. Григории Палама. 
Икона. Кон. XIV - нач. XV в. (ГМИИ) 

подворье вмч. Димитрия недалеко 
от ворот Платея в К-поле (Actes de 
Lavra. Pt. 3. Ν 144). Сохранился до
кумент (питтакий) имп. Иоанна V 
Палеолога, в к-ром он просил еп. 
Трапезундского Феодосия оказать 
финансовую помощь В. Л. (ок. 1370— 
1391 - Pavlikianov. P. 99). 

В кон. XIV в. из-за опустошитель
ных пиратских набегов и войн, в 
к-рые была вовлечена Византия, 
мон-рь начал приходить в упадок, 
причем не только экономический, 
но и духовный. Вместе с сокращени
ем числа братии произошло ослаб
ление дисциплины монашеской 
жизни. Общежительный устав был 
упразднен в кон. XIV в., и обитель 
стала особножительным (идиорит-
мическим) мон-рем с особым «лавр
ским» (согласно 4-му Типикону) ус
тавом, подобным уставу палестин
ских лавр. 

По свидетельству рус. путешест
венника Игнатия Смолянина (1396— 
1402), в самом мон-ре было 8 церк
вей, 13 — в его окрестностях и 20 — 
в отдаленных монашеских поселе
ниях, принадлежащих В. Л. Из ныне 
существующих он упоминает Кав-
сокаливии, Керасью, Милопотам, 
келлию прп. Петра Афонского и др. 
и подвизавшихся в них старцев 
(Хождение Игнатия Смолянина / / 
ППС. 1887. Вып. 12. (Т. 4, вып. 3). 
С. 26). Несмотря на материальное 
неблагополучие, в кон. XIV в. В. Л. 
содержала трапезную для бедных и 
больницу для прокаженных неда
леко от храма св. Бессребреников 
(Там же. С. 25-26). 

В 1-й пол. XV в. В. Л. не получала 
значительных новых дарений; преж-
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ние владения и привилегии мон-ря 
подтверждали имп. Иоанн VII (хрисо
вул 1404 г.), имп. Иоанн VIII (про-
стагма 1428 или 1443 г.), деспот Ди
митрий II Палеолог (1429) (Actes 
de Lavra. Pt. 3. Ν 155, 166). 

Игум. В. Л. Моисей в числе 3 пред
ставителей Афона присутствовал на 
Ферраро-Флорентийском Соборе, 
где обсуждалась церковная уния 
(1438-1439). Он и представитель 
Ватопеда Дорофей подписали бул
лу папы Евгения IV, утверждавшую 
унию Церквей, однако большинство 
афонских мон-рей не признали ее и 
остались верными Православию. 
Монахи В. Л. и Ватопеда также 
вскоре отвергли определения Фер
раро-Флорентийского Собора и 
примат папы. 

В XV в. в карейской келлии св. 
Архангелов (Ягари) подвизались 
прп. Филофей, старец Дионисий 
Ягарис и их ученик прп. Нектарий 
Битольский (f 1500) (Афонский 
Патерик. Ч. 2. С. 401-406). 

Поствизантийский период. Во 
время тур. владычества на Афоне 
В. Л. и др. мон-ри платили туркам 
налоги как со своих доходов, так и 
с прибыли от всех подворий. При 
этом В. Л. вместе с Ватопедом и 
Иверским мон-рем платила налоги 
не только за себя, но и за др. неболь
шие афонские обители. Эти суммы 
выплачивались благодаря поддерж
ке молдав. и валашских правителей. 
Валашский господарь Нягое Баса-
раб (1512-1521) предоставил В. Л. 
ежегодную денежную помощь в раз
мере 200 талеров, подарил церков
ную утварь и облачения, на его сред
ства был отремонтирован кафо-
ликон и построена усыпальница 
(Μαμαλάκης. Σ. 235). Валашский гос
подарь Влад Винтилэ определил 
сумму пожертвований В. Л. в раз
мере 2 тыс. аспр ежегодно (1535), 
молдав. господари Петру Хромой — 
в 6 тыс. аспр (1579), Иеремия Мо
гила (Мовилэ) — в 5 тыс. аспр еже
годно (1598), а Гавриил Могила уве
личил сумму до 15 тыс. аспр (1619) 
(Порфирий (Успенский), en. История 
Афона. Ч. 3/2. С. 334-335; Μαμα
λάκης. Σ. 242-243, 257, 269). Кроме 
денежных пожертвований делались 
также различные ценные вклады, 
так в 1521 г. господарь Валахии 
Владислав (Влайку) передал в со
бор большую икону прп. Афанасия 
Афонского в серебряном с позоло
той окладе, на к-рой был изображен 
и сам господарь вместе с супругой 
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шего в В. Л. для состав
ления 5-го Типикона, 
утвержденного в 1574/ 
75 г. сигиллием К-поль-

Великая Лавра. 
Фотография. 
70-е гг. XIX в. 

(Порфирий (Успенский), en. История 
Афона. Ч. 3/2. С. 350). 

В 1489 г. в В. Л. проживало 300 
монахов, а в 1518/19 и 1530 гг . - 200 
(ФотиП. С. 99). В 1522 или 1527 г. 
митр. Серрский Геннадий на свои 
средства произвел ремонт башни 
Цимисхия, где находился параклис 
во имя первомч. Стефана, и брат
ской трапезной. В 1535 г. живописец 
Феофан Критский расписал собор
ный храм В. Л. (по заказу Веррий-
ского митр. Неофита), а в 1560 г. 
Франгос Кателанос из Фив — пара
клис свт. Николая (на деньги мон. 
Киприана). 

Тяжелым экономическим ударом 
для В. Л. была конфискация сул
таном Селимом II (1566-1574) 
всех подворий и владений афонс
ких мон-рей с предоставлением 
права их выкупа монахами ( ФотиЬ. 
С. 49-52). Если хиландарский 

Избиение вифлеемских младенцев. 
Роспись кафоликона. 1535 г. 

Мастер Феофан Критский. Фрагмент 

игум. Паисий (1550) и игум. Пан-
телеимонова мон-ря Иоаким (1560) 
упоминают 300 иноков, то в тур. на
логовом реестре 1569 г. насчитыва
ется всего 140 чел. (Фотип. С. 99). 

В 1574 г. на праздник Благовеще
ния Пресв. Богородицы мон-рь воз
вратился к общежительному уставу. 
Это событие произошло при учас
тии Александрийского Патриарха 
Сильвестра (1566-1590), прибыв-

ского Патриарха Иере
мии II (Meyer. S. 215-
218). В том же году 
игуменом преобразо

ванного мон-ря был избран иером. 
Иосиф, а после него — Феодул. 

Со 2-й пол. XVI в. начинают воз
никать афонские скиты. Первым 
был основан принадлежавший В. Л. 
скит св. Анны (1572 или 1575). Если 
в 1583 г. в самой Лавре проживало 
150 монахов, то в скитах — 94 чел. 
Мученическую смерть за исповеда
ние христ. веры принял нмч. Мака
рий Новый ( t 1590), подвизавший
ся в скиту св. Анны (где сейчас хра
нится его глава) (Нихоритис. С. 54). 

В 1578 г. на средства Паисия, еп. 
Червенского, был отреставрирован 
левый придел кафоликона. В 1580 г. 

Анфим II (f 1628) нашел там всего 
5-6 монахов, живших в нищете (Ма-
μαλάκης. Σ. 268). Он выделил значи
тельные средства на восстановление 
обители. В 1641 г. на деньги валаш
ского господаря Матея Басараба к 
северо-востоку от кафоликона был 
построен параклис св. Михаила 
Синадского, расписанный в 1653 г. 

Неск. лет в В. Л. жил греч. церков
ный писатель и издатель Агапий 
Ланд ( t после 1664), переселивший
ся затем в скит Малой св. Анны, где 
продолжал заниматься переводами 
житий святых на греч. народный 
язык и др. лит. трудами. 

В 1665 г. в В. Л. прибыл на по
кой Патриарх К-польский Диони
сий III Вардалис, к-рый внес боль
шой вклад в возрождение мон-ря. 
Он оплатил долги обители и оста
вил ей все свое имущество. Благо
даря его стараниям были отре
монтированы башни, построены 
параклисы, келлии и дороги (Ibid. 
Σ. 268). В 60-70-х гг. число насель
ников многократно увеличилось 
и достигло 600-800 чел. {ФотиЬ. 
С. 99). Ок. 1670 г. В. Л. снова пере

шла на особножитель-
ный устав (и верну
лась к общежительно
му только в 1979). 

В течение 12 лет в 
В. Л. подвизался мон. 

Параклис св. Михаила 
Синадского. XVII в. 

на средства мон. Михаила Лесбос-
ца в В. Л. была построена новая 
больница. 

В результате непосильного нало
гового бремени, пиратских набегов 
и землетрясений В. Л. пришла в со
стояние упадка, к-рый мон-рь не мог 
преодолеть, несмотря на поступав
шие дары и вклады. В 1583 г., при 
игум. Митрофане, В. Л. находилась 
в крайней бедности, так что обвет
шала большая часть келлий. Во вре
мя землетрясения 18 июня 1585 г. 
«вся [Лавра] была поражена, рухну
ла часть келлий и часть стен, знаме
нитый храм сокрушен: весь купол 
треснул и два хороса, и можно ска
зать, что не осталось нетронутого 
места во всем мон-ре» (Δωρόθεος, 
μον. ΊΛ. Σ. 229). Приехавший в 1623 г. 
в В. Л. бывш. К-польский Патриарх 

Дамаскин, готовясь му
ченичеством искупить 
отречение от Христа, 
совершенное им в юно

сти. Он был обезглавлен турками 
13 нояб. 1681 г. перед вратами 
К-польской Патриархии (Μωυσεύς 
'Αγιορείτης. Σ. 374). 

В 1691 г. валашский господарь мч. 
Константин Брынковяну в благо
дарность за избавление его земель 
от нашествия саранчи после прине
сения из В. Л. главы св. Михаила 
Синадского подарил золотую раку 
для этой святыни и утвердил еже
годное пожертвование в 6 тыс. аспр 
(Μαμαλάκης. Σ. 270). 

XVIII-XX вв. В течение XVIII в. 
большие долги продолжали обреме
нять афонские мон-ри и экономи
ческое положение большинства из 
них оставалось плачевным. Налоги 
в пользу Османской империи, вы
плачивавшиеся В. Л., заметно возра
стали: напр., в 1764 г. мон-рь со все-
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ми скитами должен был уплатить 
582, а в 1789 г . - 7200 грошей (Δω
ρόθεος, μον. T. 1. Σ. 230). 

В авг.—сент. 1736 г. по ложному 
доносу представленному султану 
Махмуду I, тур. солдаты вторглись 
в В. Л. и потребовали от монахов 
16 тыс. кентариев (Δωρόθεος, μον. 
τ Λ. Σ. 229). В 1755 г. в Дульчиньо 
(совр. Улцинь, Черногория) 200 пи
ратов подготовились к захвату и 
опустошению В. Л., но в морском 
сражении близ мон-ря их судно 
было потоплено 2 «корабликами», 
чудесно приплывшими по молит
вам монахов (Δωρόθεος, μον. T. 1. 
Σ. 229-230). 

В XVIII в. за исповедание правосл. 
веры пострадали славяне по проис
хождению Константин (Констан
ций) Русский (f 26 дек. 1742) и 
Иоанн Болгарин (f 5 марта 1784). 
Иером. Константин служил священ
ником при рус. посольстве в К-поле, 
неск. лет прожил в В. Л., затем, вер
нувшись в К-поль, перешел в му
сульманство, но вскоре покаялся и 
принял мученическую смерть (Μωυ-
σεύς 'Αγιορείτης. Σ. 376). Иоанн Бол
гарин, отрекшийся от Христа в юно
сти, раскаялся и в течение 3 лет под
визался в В. Л., затем отправился 
в К-поль и открыто исповедал 
правосл. веру в Св. Софии, за что 
был обезглавлен во дворе храма 
(Нихоритис. С. 82; Μωυσεύς 'Αγιο
ρείτης. Σ. 378). 

Однако, несмотря на тяготы, в 
мон-ре происходили положитель
ные изменения. В нач. XVIII в. на 
средства К-польского Патриарха 
Иеремии III (f 1735) была построе
на новая больница, на содержание 
к-рой делались пожертвования мит
рополитами Неофитом Артским и 
Навпактским (1744), Констанцием 
Критским, Иосифом Тырновским 
и еп. Нилом Метронским (ранее 
1772). В 1713 г. на средства прокаф-
игум. В. Л. Иосифа был построен 
параклис Богородицы Кукузелиссы, 
расписанный албан. мастером Дави
дом Селинидзиотисом из Авлона 
(1715, притвор) и мон. Дамаскином 
из Янины (наос, 1719) (Σμυρνάκης. 
Σ. 383). В 1725 г. проигум. Тимофей 
построил поварню близ братской 
трапезной. В 1769 г. отремонтиро
вано юж. крыло мон-ря, а в 1772 г.— 
400 братских келлий. 

В 1744 г. Патриарх К-польский 
Паисий II подтвердил старинные 
привилегии В. Л. (Άνέκδοτον σνγίλ-
λιον. Σ. 33-35). 
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Параклис Богородицы 
Кукузелиссы. 1713 г. 

Валашский господарь Николай 
Маврокордат (1716,1719-1730) и его 
сын Константин выплачивали В. Л. 
6 тыс. аспр ежегодно. Молдав. госпо
дарь Григоре Гика в 1747 г. назначил 
ежегодную сумму в 8800 аспр, к-рую 
продолжал выплачивать Константин 
Раковицэ (1749-1751, 1753-1757), 
а впосл. Александр Скарлат Гика 
увеличил ее на 3200 аспр. В 1773 г. 
во владение В. Л. был передан скит 
Берзунци-Бакэу в Молдавии, при
носящий 4 тыс. пиастров ежегодно
го дохода (Σμυρνάκης. Σ. 383, 390). 

В сер. XVIII в. иером. Макарий 
Тригонис из В. Л. составил «Про-
скинитарий Лавры», а вскоре после 
этого лаврский мон. Евфимий из 
Трапезунда написал «Проскини-
тарий Лавры» в стихах и Житие 
прп. Афанасия Афонского. Про
игум. В. Л. Кирилл Пелопоннесский 
("]" 1806), писатель и гимнограф, со
ставил хронику в стихах, освещаю
щую события церковной истории 
с 1453 по 1794 г. 

В 1759 г. в В. Л. архим. Космой из 
Эпидавра была устроена типогра
фия и напечатана первая греч. кни
га на территории Османской импе
рии — Сокращенная Псалтирь 
('Εκλογή τοΰ Ψαλτηρίου) прп. Нео
фита Кавсокаливита. Впосл. из-за 
вмешательства турок типография 
прекратила свою деятельность, и 
след. книга, подготовленная к из
данию — «Проскинитарий Лавры» 
иером. Макария Тригониса,— бы
ла напечатана в Венеции в 1772 г. 
Лаврские монахи печатали свои 
книги в греч. типографиях Венеции, 
Вены и Бухареста. 

В 1754 г. начался многолетний 
спор между колливадами и их про
тивниками, в основном монахами из 
скита св. Анны. Одним из наиболее 
серьезных оппонентов колливадов 

выступил архим. Феодорит (f 1823), 
постриженик скита св. Анны, быв
ший нек-рое время Эсфигменским 
игуменом, а затем живший в В. Л. 
В 1799 г. в Лейпциге было издано 
его толкование на Апокалипсис, 
а в 1800 г. при издании «Пидалио-
на» прп. Никодима Святогорца он 
прибавил к нему собственные ком
ментарии. С ним полемизировали 
преподобные Никодим Святогорец 
и Афанасий Паросский. 

В нач. XIX в. положение афон
ских обителей в целом улучшилось. 
Сбор пожертвований увеличился, 
долги выплачивались, росло число 
скитов. Все мон-ри, в особенности 
В. Л., Ватопед и Иверский, посте
пенно вступили в период процве
тания благодаря значительным до
ходам, получаемым от своих вла
дений. В сер. XIX в. доход В. Л. от 
румын, и молдав. подворий состав
лял 25 тыс. пиастров ежегодно 
(Порфирий (Успенский), en. Исто
рия Афона. Ч. 3/2. С. 304). 

Согласно переписи 1808 г., в В. Л. 
проживало 211, а в скитах и келлиях — 
142 монаха (Μαμαλάκης. Σ. 325). 

Чернильница 
прп. Никодима Святогорца. 

Кон. XVIII в. (мон-ръ Ватопед) 

В 1803 г. на средства мон. Матфея 
был подведен водопровод в гости
ницу, располагавшуюся близ па-
раклиса свт. Николая. В 1806 г. в 
вост. крыле монастырского комп
лекса игум. Нафанаилом были по
строены новые келлий, а в 1810 г. 
проигум. Макарием Критянином и 
старцем Анфимом Капернисиотом 
заново отстроены паперть и часть 
литийного притвора соборного хра
ма (Порфирий (Успенский), en. Ис
тория Афона. Ч. 3/2. С. 314-316; 
Σμυρνάκης. Σ. 383). 

В наводнение 1820 г. были раз
рушены мосты в В. Л., а также Аги-
асма (источник) прп. Афанасия 
Афонского. 

В. Л. была вовлечена в Греческое 
восстание 1821 г. и понесла большие 
потери. Нек-рые из ее насельников 
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присоединились к повстанческому 
отряду Эммануила Папаса. Все име
ния В. Л. на территории новообра
зованного Греческого королевства 
были секуляризованы. В 1821 г. 
фёссалоникийский паша Абдул 
Абут во главе армии из 3 тыс. кур
дов оккупировал Афон, наложил 
на мон-ри огромную контрибуцию, 
потребоЕал сдачи оружия и предо
ставления ему в заложники свято-
горских игуменов. В следующем 
году он, оставив в каждом мон-ре 
по гарнизону, отплыл вместе с за
ложниками в К-поль. Тур. отряды 
оставались на Афоне до 1830 г., за
хватчики пытали и убивали мона
хов, грабили мон-ри и храмы, со
жгли типографию в В. Л., а мн. ру
кописи были пущены на растопку 
(Σμυρνάκης. Σ. 92). 

Из святых XIX в., происходивших 
из В. Л. и впосл. принявших муче
ническую смерть за исповедание 
правосл. веры, известны: прмч. Ти
мофей Эсфигменский (f 29 окт. 
1820), сщмч. Констанций, проигум. 
В. Л. с 16 лаврскими отцами-пре-
подобномучениками, пострадавшие 
в Фессалонике (f 1820), и нмч. Афа
насий Лемносский (f 1846). Послед
ний в юности стал монахом В. Л., 
взятый в плен в 1821 г., оказался 
в Египте, где принял мусульманство 
и вступил в брак. Покаявшись, вер
нулся на Афон, впосл. был задушен 
турками (Μωυσεύς 'Αγιορείτης. Σ. 389). 
Тесными духовными узами с В. Л. 
был связан К-польский Патриарх 
сщмч. Григорий V, к-рый после 1-го 
и 2-го периодов своего Патриарше
ства в течение 18 лет жил в Ивиро-
не и В. Л. (см., в частности, его пе
реписку с эпитропами В. Л.: 
Έπιστολοά του έθνομάρτυρος Γρηγο-
ρίου του Ε'. Σ. 189-195). Мученичес
кая кончина Патриарха Григория V 
последовала 10 апр. 1821 г. (Μωυ
σεύς 'Αγιορείτης. Σ. 386). 

В июле 1837 г. в В. Л. насчитыва
лось только 120 насельников, 448 
монахов жили в скитах и келлиот-
ских поселениях (Μαμαλάκης. Σ. 440). 
По словам дипломата и писателя 
А. Н. Муравьёва, посетившего Афон 
в 1849 г., В. Л. «не только не может 
сравниться с Ивиром и Ватопедом, 
но даже находится в скудном поло
жении, т. к. не владеет имущества-
ми в княжествах, отколе истекают 
главные доходы Афона. Внутреннее 
неустройство много препятствует 
ее благосостоянию; нет в ней ни об
щежития, ни прежних знаменитых 

старцев, к-рые до восстания гречес
кого служили образцом для всей 
Горы и поддерживали прежнюю ее 
славу» (Муравьёв. С. 319). 

Постепенно стали возвращаться 
беженцы и начались восстанови
тельные работы. В 1852-1854 гг. на 
средства архим. Вениамина был 
расписан нартекс и экзонартекс ка-
фоликона. В 1874 г. в сев. корпусе 
мон-ря было построено помещение 
для новой б-ки. В 1887 г. был соору
жен мраморный иконостас в кафо-
ликоне, в 1892 г. возобновлена ча
совня Живоносного Источника над 
Агиасмой прп. Афанасия (Σμυρ
νάκης. Σ. 383, 390; Μαμαλάκης. 
Σ. 518-519). С кон. XIX в. по 1930 г. 
в В. Л. действовала школа. 

В 1878 г. проигум. Хризостом 
Лавриот и Александр Лавриот (Еф-
морфопулос) приступили к обра
ботке и упорядочиванию монастыр
ского архива. На основании архив
ных материалов Александр Лавриот 
(f 1905) написал ок. 117 работ и ис
следований, посвященных истории 
Св. Горы и В. Л. в частности. 

В авг. 1898 г. В. Л. посетил свт. 
Нектарий Эгинский, митр. Пента-
польский. 

В 1905 г. В. Л. пострадала от зем
летрясения, были разрушены мн. 
здания (параклисы, башня Архан
гелов, колокольня и др.). В 1905 г. 
построены здание синодикона и па-
раклис св. Параскевы, в 1911 г. вос
становлен параклис св. Михаила 
Синадского. 

После освобождения Сев. Греции 
от османского владычества (1912) у 
афонских мон-рей появилась воз-

Агиасма прп. Афанасия. 
Фотография. 70-е гг. XIX в. 

Лавриот (Кабанас) начал издавать 
научный афонский ж. «"Αθως», 
первой публикацией к-рого стала 
«Диоптра» Филиппа Пустынника. 
В 1925 г. совместно с Софронием 
(Евстратиадисом), бывш. митр. 
Леонтопольским, он опубликовал 
каталог рукописей, хранящихся в 
б-ке В. Л. Спиридон (Кабанас) яв
ляется автором работ о свт. Григо
рии Паламе и др. исследований. 
Среди работ мон. Евлогия Лаврио-
та (Куриласа) наиболее значитель
ны «История аскетизма» (1929) и 
Каталог рукописей Кавсокаливий-
ского скита (1930). В 1937-1939 гг. 
Евлогий (Курилас) был митрополи
том Корчинским (совр. Албания), 
в 1942-1949 гг.—преподавателем 
Афинского ун-та. Мон. Александр 
Лавриот (Лазаридис), продолжив
ший систематизацию монастыр-
Н Н Ш К ^ ского архива, опубли

ковал в 60-х гг. ком
плекс документов В. Л. 
периода тур. владыче-

Изображение 
Великой Лавры в росписи 

экэонартекса кафоликона. 
1852 г. 

можность приступить к пересмотру 
своей внешней и внутренней жизни, 
в 1914 г. В. Л. на непродолжительное 
время перешла на общежительный 
устав (Δωρόθεος, μον. T. 1. Σ. 231). 

В 1-й пол. XX в. В. Л. была веду
щим научным центром изучения 
истории Афона и святогорской тра
диции. С 1919 г. мон. Спиридон 
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ства, материалы, от
носящиеся к Гречес
кому восстанию 1821-
1832 гг., и документы 

за 1850-1855 гг. Впосл. эту работу 
продолжил старец Онуфрий Лав
риот (1941-1942) и библиотекарь 
В. Л. старец Пантелеймон (Давос), 
опубликовавший в 1958 г. допол
нительный каталог рукописей В. Л. 
(Μαμαλάκης. Σ. 559, 564, 567-568). 

Экономические трудности меж
военного периода (подворья афон-



ских мон-рей были национализи
рованы и заселены беженцами из 
М. Азии), второй мировой войны 
и последующих десятилетий вызва
ли упадок афонских обителей и со
кращение числа монашествующих. 
В 1965 г. в мон-ре проживал 71 чел., 
а в скитах и келлиях — 180 (Μαμα-
λάκης. Σ. 550). 

Толчком к возрождению обители 
послужило празднование 1000-ле
тия Св. Горы Афон и самого древ
него ее мон-ря — В. Л. (июнь 1963). 
На торжествах присутствовали 
Патриарх К-польский Афинагор I, 
Патриарх Иерусалимский Вене
дикт, Патриарх Румынский Юсти
ниан, Патриарх Сербский Герман 
и Патриарх Болгарский Кирилл. 
23 июня, в воскресенье, в В. Л. была 
отслужена Божественная литургия, 
к-рую возглавлял К-польский Пат
риарх, Символ веры читал греч. 
кор. Павел I. На следующий день 
в В. Л. проходило совещание, на 
к-ром был поднят вопрос о поло
жении святогорского монашества; 
в нем участвовали представители 
большинства Поместных Церквей, 
причем РПЦ представлял архиеп. 
Ярославский и Ростовский Нико-
дим (Ротов). Главным результатом 
совещания стало заявление К-поль-
ского Патриарха о гарантирован
ном приеме в святогорские оби
тели всех монахов, направленных 
на Афон Предстоятелями Помест
ных Церквей. (Описание торжеств 
и подготовки к ним см.: 'Ανδρέας 
'Αγιορείτης, άρχιμ. Σ. 255-314.) 

11 июня 1979 г. в В. Л. было вос
становлено общежитие; на тот мо
мент в ней жили 44 монаха по пра
вилам идиоритма: мон-рь управ
лялся не игуменом, а комиссией 
(Επιτροπή), состав к-рой ежегодно 
обновлялся. В следующем году был 
принят «Внутренний устав» (72 ста
тьи), регламентирующий основ
ные стороны монастырской жизни. 
В 1-й ст. сказано, что В. Л. является 
«общежительным, самоуправляе
мым, автономным, самовластным и 
свободным» мон-рем (Εσωτερικός 
κανονισμός. Σ. 3). Далее указаны пра
ва К-польского Патриарха относи
тельно В. Л. (ст. 2), определен поря
док избрания игумена (ст. 13), пере
числены права и обязанности Сове
та старцев (ст. 4, 7 - 9 ) и эпитропов 
(ст. 17,18), а также послушания всех 
членов монашеского братства (ст. 
19-44). Особого внимания заслужи
вает 3-я ст., в к-рой проводится чет-
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Братия мон-ря. Фотография. 1990 г. 

кое разграничение полномочии уп
равляющих органов: игумен вместе 
с эпитропами обладает исполни
тельной властью; игумену принад
лежит духовная власть, а Совету 
старцев — управление и суд ('Εσω
τερικός κανονισμός. Σ. 4). В следую
щих статьях говорится о послуш-
ническом искусе и монашеском по
стриге (ст. 45-49), о наказаниях за 
те или иные проступки (ст. 50-52), 
о казне, подворьях, лесах, святынях, 
зависимых учреждениях, а также о 
б-ке и архиве (ст. 53-65) и др. 

Во «Внутреннем уставе» опре
делен порядок избрания игумена: 
он избирается из 2 заранее выбран
ных кандидатов (ст. 13.11), должен 
отличаться добрым нравом, благо
честием, иметь всестороннее обра
зование, возраст не моложе 40 лет 
и быть постриженным на Афоне, 

причем предпочтение отдается тем, 
кто провели в обители более 10 лет 
(ст. 13.12). В избрании игумена мо
гут участвовать монахи, проведшие 
в обители не менее 6 лет после по
стрига или после вступления в нее 
(ст. 19.2). Сначала игуменом В. Л. 
был наречен пребывавший в ней на 

покое митр. Косский Нафанаил, но 
он скончался. Первым игуменом 
воссозданной киновии был избран 
архим. Афанасий (5 июля 1980 — 
19 окт. 1984). Во время его интрони
зации икона прп. Афанасия в пара-
клисе 40 Севастийских мучеников, 
над гробницей святого, стала обиль
но источать благоуханное миро, что 
было воспринято святогорцами как 
одобрение долгожданных перемен. 
Его преемником стал архим. Павел 
(янв. 1985 - Пасха 1998). В связи 
с тем что малочисленной и доста
точно престарелой братии В. Л. с 
трудом удавалось поддерживать 
надлежащий порядок, при архим. 
Павле по распоряжению афонского 
Кинота делались попытки укрепить 
В. Л. за счет приглашенных братств. 
В 1992-1994 гг. туда было пере
ведено неск. монахов из лаврского 

Большого скита св. 
Анны во главе с мон. 
Феолиптом, а после их 
ухода, в 1996-1997 гг.,-

Архим. Продром 
на богослужении 

в кафоликоне мон-ря. 
Фотография. Кон. XX в. 

20 насельников из кел-
лии Буразель (бывш. 
рус. Белозерская кел-
лия) во главе с иером. 

Арсением, но по разным причинам 
они также были вынуждены вер
нуться назад. Следующим игуменом 
был избран архим. Филипп (июль 
1998 — 19 окт. 2000) и затем архим. 
Продром (с дек. 2000). В последние 
годы территория В. Л. и за ее преде
лами благоустраивается, проведены 
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новые дороги и даже оборудована 
вертолетная площадка. 

Согласно большой поминальной 
кн. «Куварас» (Κουβαράς), за 1000-
летнюю историю В. Л. в ней подви
зались 27 Патриархов, 150 архиере
ев, 168 игуменов, 3400 иеромонахов, 
14 тыс. (по др. источникам — 17 тыс.) 
монахов. Вклад В. Л. в духовную со
кровищницу Православия огромен. 
Из числа лаврских монахов было 
избрано 26 Патриархов и 144 архи
ерея. В. Л. стала также усыпальни
цей Патриархов: на ее территории 
расположены 39 патриарших гроб
ниц. Около 60 подвижников В. Л. 
причислено к лику святых. 
Ист.: Meyer Ph. Die Haupturkunden für die 
Geschichte der Athosklöster. Lpz., 1894; Помя
ловский И. В. Житие прп. Афанасия Афон
ского. СПб., 1895; Афонский патерик. М., 
1897, 2002р. 2 ч.; Έπιστολαι του έθνομάρτυρος 
Γρηγορίου του Ε' προς την Ί . Μ. της Μεγίστης 
Λαύρας / / Γρηγόριος ό Παλαμάς. 1926. Τ. 10. 
Σ. 189-195; Προσκυνητάριον της Ί . Μ. Μεγίσ
της Λαύρας της εν "Αθφ. 'Αθήναι, 1930; 'Αθανά
σιος Λαυριώτης. Προσκυνητάριον και οδηγός της 
Ί . Μ. Μεγίστης Λαύρας του Αγίου "Ορους. 
1936; Άνέκδοτον σιγίλλιον του οικουμενικού 
πατριάρχου Παϊσίου (1774) περί των προνομίων 
τής Μεγίστης Λαύρας / / 'Αγιορείτικη Βιβλιο
θήκη. 1951. Τ. 16. Σ. 33-35; Γερμανός Λαυριώ
της, ίεροδιακ. Κατάλογος των ηγουμένων τής 
Ί . Μ. Μεγίστης Λαύρας του άγ. Αθανασίου του 
Άθωνίτου / / Ibid. 1963. Τ. 28. Σ. 91-94; Actes 
de Lavra. Pt. 1: Des origines à 1204 / Ed. 
P. Lemerre, A. Guillou, N. Svoronos, D. Pa-
pachryssanthou. P., 1970. Pt. 2: De 1204 à 1328. 
P., 1977. Pt. 3: De 1329 à 1500. P., 1979. Pt. 4: 
Etudes historiques. Actes serbes / Avec la 
collab. de S. Cirkovic. 1982. (ArAth; 5, 8, 10, 
11); 'Εσωτερικός κανονισμός τής 'Ιεράς και Σε
βάσμιας, Βασιλικής και Πατριαρχικής Σταυρο
πηγιακής Μονής τής Μεγίστης Λαύρας του 
Αγίου 'Αθανασίου 'Αγίου Όρους "Αθω. "Αγιον 
"Ορος, 1980 (Ρκπ.); NoretJ. Vitae duae antiquae 
sancti Athanasii Athonitae. Turnhout, 1982; 
Νικόδημος (Μπιλάλης). Ό όσιος 'Αθανάσιος ό 
Άθωνίτης. 'Αθήνα, 20002. Τ. 1: Ό βίος τού οσίου. 
'Ιστορική βιογραφία επί τη βάσει των αρχαίων 
βίων και λοιπών πηγών; Τ. 2: Τα ευρισκόμενα 
κείμενα (Τυπικόν, Διατύπωσις, Ύποτύπωσις κ. α.): 
Εισαγωγή, κριτικό κείμενο, μετάφραση; Παύλος 
Λαυριώτης, μον. Ό όσιος Αθανάσιος ό Άθωνί-
της: Βίος, Τυπικόν, Παρακλητικός Κανών. "Αγιον 
"Ορος, 2000. 

Лит.: Муравьев Α. Η. Письма с Востока в 
1849-1850 гг. СПб., 1851. Ч. 1; Порфирий 
(Успенский), en. История Афона. К., 1877. 
Ч. 1-3/1; СПб., 1892. Ч. 3/2; он же. Второе 
путешествие по Св. Горе Афонской. М., 1880; 
Григорович-Барский В. Г. Второе посещение 
Св. Афонской горы. СПб., 1887; Σμυρνάκης Γ 
То "Αγιον Όρος. 'Αθήναι, 1903. Καρυαί, 19882; 
Νικολόπουλος Παν. Γ. Μεγίστης Λαύρας, Μονή 
/ / ΘΗΕ. Τ. 8 Σ. 884-886; LeroyJ. La conversion 
de St. Athanase FAthonite à idéal cénobitique 
et l'influence studite // Le Millénaire du Mont 
Athos 963-1963: Études et mélanges. Cheve-
togne, 1964. T. 1. P. 101-120; Lemerle P. La vie 
ancienne de saint Athanase l'Atonite composée 
au début du XI1' siècle par Athanase de Lavra // 
Ibid. T. 1. P. 59-100; Μαμαλάκης Ι. Π. Τό "Αγιον 
Όρος δια μέσου των αιώνων. Θεσσαλονίκη, 

1972; Δωρόθεος, μον. Τό "Αγιο Όρος: Μύηση 
στην ιστορία τού καί τη ζωή τού. Κατερίνη, 
1985. Τ. 1; Χρήστου Π. Τό "Αγιον Όρος. 'Αθω
νική πολιτεία — ιστορία, τέχνη, ζωή. 'Αθήνα, 
1987; Νικόδημος Λαυριώτης. Μεγίστη Λαύρα: 
Εικονογραφημένος οδηγός. Προσκυνητάριον. 
"Αγιον Όρος, 1988; 'Αθανάσιος (Παναγιώτης), 
μον. Ή Πλατυτέρα τών ουρανών: Τό "Αγιον Όρος 
χριστανικός κόσμος: Προσκυνητάριον του Αγίου 
"Ορους. 'Αθήνα, 1989; Παπαχρυσάνθου Α. Ό αθω
νικός μοναχισμός: Αρχές καί οργάνωση. 'Αθήνα, 
1992; КораЬ Д. Св. Гора под српском влашЬу 
(1345-1371) / / ЗРВИ. 1992. Т. 31; Mount 
Athos and Byzantine Monasticism: Papers from 
the 28th Symp. of Byzant. Studies. Birming
ham, 1994; Αντωνόπουλος Ν. Ά. Ή συνταγμα
τική προστασία τού αγιορείτικου καθεστώτος. 
'Αθήνα, 19972; Ανδρέας Αγιορείτης, άρχιμ. Ίο 
"Αγιον "Ορος προπύργιον 'Ορθοδοξίας καί Έθνους. 
Αθήνα, 19973; Фотип А. Св. Гора и Хиландар 
у Османском царству XV-XVII вв. Београд, 
2000; Σιδηρόπουλος Г. "Αγιον Όρος: 'Αναφορές 
στην ανθρωπογεωγραφία. 'Αθήνα, 2000; Γιάγ-
κος Θ. Ξ. Κανόνες καί Λατρεία. Θεσσαλονίκη, 
2001. Нихоритис К. Св. гора — Атони българ-
ското новомъченичество. София, 2001; Pavli-
kianov С. The Medieval Aristocracy on Mount 
Athos. Sofia, 2001; Παπαδημητρίου Δούκα Ν. Δ. 
Συμβολή στην έρευνα τών θεσμών τού 'Αγίου 
"Ορους (αρχές 17ου —αρχές 20ου αϊ.) //Θεολο
γία. 2001. Τ. 72/1. Σ. 287-387; Τ. 72/2. Σ. 563 -
663; Херувим (Карамбелас), архим. Совре
менные старцы Горы Афон: Пер. с греч. М., 
2002; Μωυσεύς Αγιορείτης, γέρων. "Αγιον "Ορος 
καί κόσμος. Αθήναι, 2003; Πλακογιαννάκης Κ. Ε. 
"Αγιον "Ορος ό προμάχονας τής 'Ορθοδοξίας: Πα
ράδοση, 'Ιστορία, Μνημεία, Περιώνυμες Εικόνες: 
Πλήρης 'Οδηγός μέ σύντομη ιστορία καί περι
γραφή τών μνημείων του. Θεσσαλονίκη, 2003; 
Πεντζίκης Γ. Ν. Αγιον Όρος: Ένας πλήρης ταξι
διωτικός οδηγός. Αθήνα, 2003. Τ. 1-2. 
Библиогр.: Doens Ir. Bibliographie de la Sainte 
Montaine de l'Athos. Mont Athos, 2001 (Иностр. 
лит.: Ν 26,47,155, 163,207, 325,453,490, 644, 
645, 647, 658, 659, 661, 759, 827, 895a, 929, 
934, 943, 959, 960,986,988,988a, 1099,1148a, 
1152,1318, 1440,1442,1448,1450,1526, 1580, 
1721; рус. лит.: N36, 137,265,317,430, 1194, 
1529, 1776). 

Иером. Дионисий (Шлёнов) 
Славяне в В. Л. Число монахов 

слав, происхождения в В. Л. по срав
нению с Зографом, Хиландаром и 
Пантелеимоновым мон-рем было 
невелико. Однако в кон. XIII — 
1-й пол. XV в. В. Л. (вместе с распо
ложенными в ее владениях скитами 
и келлиями — в частности, скитами 
св. Анны и Ильинским и келлией св. 

f-4 Γι ι m ' ι 

L ^ 1 ^Яг 

Антония в Керасье) была значитель
ным центром лит. (прежде всего пе
реводческой и книгописной) дея
тельности правосл. славян (гл. обр. 
болгар). В немалой степени этому 
способствовал авторитет мон-ря — 
древнейшего на Афоне и его бога
тейшее книжное собрание. В кон. 
XIII (?) - 1-й пол. XIV в. здесь на
ходился один из главных центров 
т. н. тырновской (точнее — афон-
ско-тырновской) книжной справы. 
В В. Л. занимались переводами и ре
дактированием (путем сопоставле
ния с греч. оригиналами) ряда бого
служебных книг (с целью внедрения 
Иерусалимского устава в болг. ли
тургическую практику) и аскетичес
ких сочинений старец Иоанн, иером. 
Иосиф, отредактировавший перевод 
Триоди Постной, и, возможно, Зак-
хей Загорянин (работавший также 
в К-поле), отредактировавший пере
вод Триоди Цветной и переведший 
сборник синаксарей для всего три-
одного цикла, написанный незадол
го до этого Никифором Каллистом 
Ксанфопулом. Деятельность этого 
кружка книжников засвидетель
ствована записями писцов сер.— 
2-й пол. XIV в. из числа их учени
ков (Гавриил, старец Мефодий), 
сохранившимися на слав, рукопи
сях мон-ря вмц. Екатерины на Си
нае (Октоих — Слав. 19/0; Триодь 
Постная — Слав. 2 3 / 0 , Триодь 
Цветная — Слав. 2 4 / 0 ) . В сер. 

XIV в. в скитах В. Л. проживали 
нек-рое время буд. Тырновский 
Патриарх свт. Евфимий и буд. Мит
рополит Киевский и всея Руси Кип-
риан. В 1389 г. болгарин «грешный 
Гавриил» переписал здесь 2-ю ре
дакцию Слов постнических Исаака 
Сирина (РГБ. Собр. Введенской 
Оптиной пуст., № 462; отрывок — 
РНБ. Q. I. 903). С сер. XIV в. сохра
нились известия о деятельности в 
В. Л. серб, книжников. Ок. 1347-
1348 гг. здесь для серб, царя Сте

фана Душана было пе
реписано Четвероеван
гелие «с извода монас
тырского» (Хиландар. 
№ 15). В серб, (ресав-

Пекарня Большого скита 
св. Анны. Фотография. 

Кон. XX в. 

ской по орфографии) 
Минее служебной 1-й 
трети XV в. на сент.— 
окт. (Z-55) ее писец 
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«поп Милош» оставил помету, что 
частично писал «с извода лаврско
го»; копия с этого кодекса (или с 
промежуточного списка), содержа
щая и данную приписку, была сня
та в 1-й пол. XVI в. в Супраслъском 
мон-ре (Вильнюс. БАН Литвы. Ф. 19, 
№ 145 - Турилов. С. 280. Примеч. 111). 

Во 2-й пол. XV в. слав, книгопи-
сание велось в келлии св. Антония 
в Керасье, где работал иером. Гав
риил, происходивший, вероятнее 
всего, из Македонии. Им переписан 
Торжественник минейный со стать
ями триодного (Z-52) и, кроме того, 
сделаны надписи на ряде рукописей 
XIV-XV вв. о принадлежности их 
этой келлии (помимо Торжествен
ника это среднеболг. Апостол 2-й пол. 
XIV в., до сих пор остающийся в 
Керасье, и серб, пергаменное Чет
вероевангелие кон. XIV в.— Z-31). 
В иконостасе храма келлии имеется 
ряд икон со слав, надписями, в т. ч. 
житийная (с 8 клеймами) прп. Ан
тония Великого, на к-рой он изобра
жен сидящим на троне, а над ним — 
Богоматерь «Ширшая небес». 

Слав, книгописание в скитах В. Л. 
продолжалось и позднее. Известны 
серб. Требник, переписанный в 1607 г. 
в «ските лаврьском» и находивший
ся там по крайней мере до 1663 г. 
(Cmojanoeuh. 1902. Кн>. 1. № 960), и 
Октоих, принадлежавший до второй 
мировой войны серб, мон-рю Хо-
пово (Там же. 1903. Юь. 2. № 4507). 
В XVIII - сер. XIX в. В. Л. (как и 
Афон в целом) поддерживала тес
ные связи с Болгарией (в особен
ности с юго-зап.) и Македонией. 
В 1856 г. выдающийся представи
тель болг. национального возрожде
ния самоковский иконописец Заха
рий Зограф расписал фресками в 
стиле позднего барокко экзонартекс 
соборного храма (стенопись отно
сится к числу лучших работ живо
писца). 
Лит.: Cmojanoeuh. Записи. Београд, 1902. 
Кн>. 1; 1903. Кн>. 2; Иванов Й. Български ста-
рини из Македония. София, 1970р. С. 274-
275; Вздорное Г. И. Роль слав, мастерских 
письма Константинополя и Афона в разви
тии книгописания и худож. оформления рус. 
рукописей на рубеже XIV-XV вв. // ТОДРЛ. 
1968. Т. 23. С. 180, 197-198; Попов Г. Ново-
открито сведение за преводаческата дейност 
на българските книжовници в Св. гора през 
първата пол. на XIV в. // Български език. 
1978. № 5. С. 402-410; Huxopumuc К. Неиз
вестен слав, книжовник от XV в. в Св. гора 
/ / Език и литература. 1982. № 5. С. 92-97; 
он же. Нови сведения за неизвестни южно-
слав. книжовници, ръкописи и преписи от 
атонските манастири // КМС. 1986. Кн. 3. 
С. 194-201; СтБЛ. С. 77, 137, 176, 208, 211; 
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Турилов А. А. Южнослав. памятники в лит-ре 
и книжности Литовской и Моск. Руси XV — 
1-й пол. XVI в.: парадоксы истории и геогра
фии культурных связей // Славянский аль
манах, 2000. М., 2001; Παυλικιάνωφ Κ. Σλάβοι 
μοναχοί στο "Αγιον Όρος άπό τόν ι' ως τον ιζ' 
αιώνα. Θεσσαλονίκη, 2002. 

Α. Α. Турилов 

В. Л. и Россия. Появление на 
Афоне рус. монахов относится к 
древнейшему периоду истории Св. 
Горы. Под одним из актов В. Л. 
(февр. 1016) стоит подпись Гераси
ма, «монаха, милостию Божией пре
свитера и игумена обители Роса» 
(Actes de Lavra. T. 1. Ν 19). Не позд
нее рубежа XIV-XV вв. в В. Л. и ее 
владениях поселяются рус. монахи. 
В 1-й трети XV в. здесь подвизался 
иером. Афанасий Русин, переписав
ший и отправивший на Русь ряд 
книг, известных по копиям. Воз
можно, что это одно лицо с «послед
ним во иноцех малейшим Афанаси
ем», подарившим В. Л. плащаницу 
рус. работы с изображением «Поло
жения во гроб» (монастырская риз
ница) — шедевр лицевого шитья 
1-й пол. XV в. 

Подробные описания мон-ря сде
ланы Игнатием Смолянином (1396-
1402) и прп. Максимом Греком 
(1518-1519) (Синицына. С. 129-130), 
перечень его святынь приводится 
в «Сказании о Св. Афонской горе», 
составленном приехавшими в Мос
кву в 1560 г. игум. Пантелеимонова 
мон-ря Иоакимом, Ставроникит-
ским игум. Евфимием и экклиси-
архом В. Л. Феофаном (Сказание 
игум. Иоакима. С. 9-12). 

Тесные контакты Московских го
сударей и В. Л. установились с нач. 
XVI в. В 1515 г. в Москве побывали 
старец Мелетий из В. Л. и духовник 
Ватопедского мон-ря Нифонт. С Ме-
летием в Лавру были отправлены 
серебряная чаша, камчатные ризы и 
пелена к иконе прп. Афанасия Афон
ского (Россия и греч. мир. С. 23). 

В 1584 г. в связи с кончиной сына 
Иоанна IV Грозного царевича Иоан
на на Афон была отправлена милос
тыня, из к-рой В. Л. было пожало
вано: 350 р. игум. Митрофану и бра
тии (150 чел.) и 26 р.— скитникам 
(94 чел.). Из отчета посла Ивана 
Мешенина известно о существо
вании в лаврских скитах более 20 
каменных храмов (Муравьев. Ч. 1. 
С. 140). Однако основными объек
тами благотворительности Москов
ских государей были слав, мон-ри — 
Пантелеймонов и Хиландар, а из 
греч.— Ватопед. 

В 1626 г. в Россию из В. Л. приез
жал старец Герман (Банпгыш-Камен-
ский. С. 50), в 1631 г.— архим. Гав
риил с грамотами от Патриархов 
К-польского Кирилла III Спаноса и 
Иерусалимского Феофана IV, в 
к-рых говорилось о больших долгах 
В. Л., вынужденной отдавать под за
лог свои земельные владения и цер
ковную утварь. Он привез в дар 
царю Михаилу Феодоровичу части
цу мощей вмч. Димитрия, образ Бо
жией Матери в серебряном окладе и 
«складни резные на подобие пана
гии», а Московскому Патриарху 
Филарету — мощи вмч. Артемия в 
серебряном ковчеге и воздвизаль-
ный деревянный резной крест с 
изображением двунадесятых празд
ников. Архим. Гавриилу было пожа
ловано 130 р., но отказано в выдаче 
особой жалованной грамоты и денег 
на выплату долга мон-ря. (Муравьев. 
Ч. 2. С. 133-137). 

В 1641 г. в Путивль приехал лавр
ский архим. Иосиф с просьбой о по
лучении жалованной грамоты, изло
женной в послании Иерусалимско
го Патриарха Феофана IV. Но ему 
была выдана только обычная сумма 
из путивльских доходов (Там же. 
Ч. 2. С. 222-223). Прибывший в 
1645 г. в Москву из В. Л. в составе 

(ТИМ. Греч. 13) 

греч. делегации старец Мелетий 
преподнес царю Алексею Михайло
вичу икону ап. Павла и резной крест 
и получил «обычное жалование» 
(Там же. Ч. 2. С. 349). 

Посланный Патриархом Никоном 
на Афон Арсений (Суханов) привез 
из В. Л. 61 рукопись (1654). 

В 1657 г. «для испрошения цер
ковной утвари» в Москву приехал 



игум. В. Л. Игнатий (Бантыш-Ка-
менский. С. 124-125). В 1658 г. ца
рем Алексеем Михайловичем была 
выдана жалованная грамота, разре
шавшая представителям В. Л. при
езжать в Россию за милостыней 
каждый 4-й год. В 1695 г. она была 
подтверждена царями Иоанном V и 
Петром I (Порфирий (Успенский), 
en. История Афона. Ч. 3/2. С. 364). 

27 окт. 1735 г. имп. Анна Иоаннов-
на учредила Палестинские штаты — 
фонд, из к-рого Вост. Патриархам и 
мон-рям, в т. ч. афонским, выплачи
вались пособия. Указом Синода в 
1742 г. была введена единообразная 
дача милостыни афонским мон-рям: 
московская Синодальная контора 
обязывалась выдавать В. Л., Хилан-
дарскому, Иверскому, Пантелеимо-
нову, св. Павла, Зографу, Григориа-
ту, Эсфигмену, Дионисиату и Фило-
фею ежегодно по 35 р., и кроме это
го В. Л. причиталось по 10 р. каждые 
5 лет (Каптерев. С. 135). Если в 
XVIII в. из-за русско-тур. войн эти 
суммы поступали нерегулярно, то 
в XIX в. они выплачивались акку
ратно, в т. ч. и за прошедшие годы. 
Большую роль играли дары (напр., 
напрестольное Евангелие имп. Ели
заветы Петровны (1758) в драгоцен
ном окладе весом ок. 30 кг), заздрав
ные и заупокойные милостыни. 

В XIX в. на Афоне появляются рус. 
келейные обители, приписанные к 
В. Л. Согласно записке А. А. Пав
ловского, составленной в 1917 г. 
для российского консульства в 
Фессалонике, насчитывалось 14 рус. 
келлий: вмч. Георгия в Карулиях 
(с 1811), вмч. Георгия в Керасье 
(с 1857), вмч. Артемия (с 1862), 
прп. Макария в скиту свт. Василия 
(с 1863), ап. Иоанна Богослова 
(с 1867), прор. Илии в Провате 
(с 1870), Божией Матери «В скор-
бех и печалех Утешение» (с 1871), 
ап. Иоанна Богослова в Провате 
(с 1872), св. Иоанна Предтечи в 
Провате (с 1877), Св. Троицы в Ка
рулиях (с 1877), св. Иоанна Пред
течи в Кавсокаливийском скиту 
(с 1889), Рождества Христова в 
скиту свт. Василия (с 1889), Рож
дества Пресв. Богородицы (с 1903), 
Иверской Божией Матери в Ка
рулиях (с 1905) (подробнее о рус. 
келлиях см. разделы: Карулии, Ке-
расья, Провата). 
Ист.: Сказание о Св. Афонской Горе игуме
на рус. Пантелеймонова мон-ря Иоакима и 
иных святогорских старцев / Сообщ. архим. 
Леонид (Кавелин). СПб., 1882. (ПДП; Т. 30); 
Хождение Игнатия Смолянина // ППС. 
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1887. Вып. 12. (Т. 4, вып. 3); Три древних ска
зания о Св. Горе Афонской и краткое описа
ние Св. Горы, составленное в первое посеще
ние оной Василием Барским (1725-1726). 
M., 18952; Синицына Н. В. Послание Мак
сима Грека Василию III об устройстве афон
ских мон-рей (1518-1519 гг.) / / ВВ. 1965. 
Т. 26. С. 116-136; Бантыш-Каменский H. H. 
Реестры греч. делам моек, архива коллегии 
иностр. дел. М., 2001; Россия и греч. мир в 
XVI в. М„ 2004. Т. 1. 
Лит.: Муравьев А. Н. Сношения России с 
Востоком по делам церковным. СПб., 1858. 
Ч. 1; 1860. Ч. 2; Каптерев Η. Φ. Характер от
ношений России к правосл. Востоку в 
XVI и XVII ст. Серг. П., 1914; Παυλικιάνωφ К. 
Σλάβοι μοναχοί στο "Αγιον Όρος άπο τον ι ως 
τον ιζ' αιώνα. Θεσσαλονίκη, 2002; Талалай Μ. Γ. 
Рус. Афон: Путев, в ист. очерках. М., 2003; 
он же. Рус. монашество на Афоне 1913-1918 гг. 
// Россия и христ. Восток. М., 2004. Вып. 2/3. 
С. 595-617. 

Э. П. А. 
Монастырский комплекс в плане 

представляет продолговатый, не
правильной формы прямоугольник 
(80x200 м), повторенный в очерта
ниях крепостных стен с 15 башнями, 
среди к-рых самая высокая (24 м) — 
квадратная в плане башня Цимис-
хия (X в., перестроена в 1522), рас
положенная на юго-зап. углу. На 
верхнем этаже башни находится па-
раклис во имя первомч. Стефана и 
помещение, в к-ром в период тур. 
господства находилась монастыр
ская б-ка. 

В наст, время по 4 сторонам кре
пости расположены многоэтажные 
здания, посреди — большой двор, 
где находятся кафоликон (монас
тырский собор), параклисы, трапез
ная и др. сооружения. Совр. вид 

моН-ря сформировался к XVIII в. 
В 90-х гг. XX в. на территории В. Л. 
проведены капитальные реставра
ционные работы, обновлена кладка 
стен и башен. 

В. Л. . имеет 34 параклиса: 2 
встроены в кафоликон (свт. Ни
колая и 40 Севастийских мучени
ков), 15 внутри мон-ря (во имя 
прп. Афанасия, Богородицы Ку-
кузелисоы, прп. Михаила Синад-
ского, вмч. Георгия и др.), 19 пара-
клисов вне мон-ря (прор. Илиц/св. 
Григория, св. Параскевы, Агиасма 
прп. Афанасия и др.). 

Кафоликон, расположенный, в 
центре монастырского двора, пред
ставляет собой сложный комплекс, 
результат перестроек и дополнений, 
произведенных в разное время, его 
совр. вид сложился в 1814 г. П. Ми-
лонас установил неск. важных эта
пов строительства кафоликона. Пер
воначально (963) это был храм типа 
вписанного креста с куполом на гра
неном барабане, опиравшемся на 
4 колонны, т. е. первый на Афоне и 
Балканах собор по типу к-польской 
архитектуры. Позднее по воле прп. 
Афанасия для нужд богослужения 
(ради расширения здания и созда
ния места для певчих, как в 965 г. 
в мон-ре Протат) были разобраны 
арочные заполнения боковых стен 
и пристроены боковые апсиды (ок. 
1002), превратившие храм в три-
конх. Основательные перестройки 
кафоликона были произведены 
после землетрясений 1526, 1584-

1. Главный вход 
1а . Малый вход 
2. Архондарик 
3. Кафоликон 
4. Трапезная 
5. Фиал 
6. Колокольня 
7. Поварня 
8. Ризница 
9. Библиотека 

10. Параклис 
Пресв. Богородицы Кукузелиссы 

11. Параклис 
св. Михаила Синадского 

12. Параклис св. Иоанна Предтечи 
13. Школа 
14. Гробницы Патриархов 
15. Синодикон, резиденция игумена, 

келлий 
16. Кладовые, винный погреб 
17. Просфорня 
18. Башня Цимисхия 
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Кафоликон Великой Лавры 

1585 гг., а также при восстановлении 
В. Л. в 1628 г. После работ 1814 г. 
новая кровля объединила экзонар-
текс, приделы-параклисы и наос, 
до того существовавшие как отдель
ные объемы. Намеренное выравни
вание покрытия кафоликона приве
ло к уничтожению древней кубичес
кой формы центрального и придель
ных куполов. Тогда же был устроен 
новый лити (внутренний нартекс) 
за счет разделения древнего. 

Форму здания с 2 параклисами и 
2 нартексами, по мнению Милонаса, 
кафоликон получил, по одной вер
сии, в 10-50-х гг. XI в., по др.— меж
ду 1010 и 1020 гг. (Милонас. С. 30). 
Параклисы находятся по сторонам 
лити: юж.— во имя свт. Николая 
Мирликийского и сев.— во имя 40 
Севастийских мучеников. 

Кафоликон В. Л. был первым крес-
тово-купольным собором на Афоне 

Фрагмент лика свт. Николая 
Мирликийского. Роспись кафоликона. 

XIV в. (Великая Лавра) 

и Балканах, ставшим образцом для 
постройки храмов как на террито
рии Св. Горы, так и за ее пределами, 
особенно в Греции и соседних землях. 

Из числа древнейших украшений 
кафоликона сохранились бронзовые 
входные врата (2,84x0,95 м) к-поль-
ского происхождения (Bouras. S. 229-
250). Первоначальные росписи со
бора утрачены, за исключением не-

большого фрагмента с изображе
нием свт. Николая Мирликийского 
(нач. XIV в.). Монументальностью 
форм, тщательной лепкой объема 
и цветом этот фрагмент близок по 
стилю росписям базилики Протата, 
выполненным Мануилом Пансели-
ном; А. Ксингопулос отмечал влия
ние мастеров македонской школы 
Михаила Астрапаса и Евтихия 
(Xyngopoulos. S. 61-64. PI. IX). Но
вые росписи были сделаны в 1535 г. 
живописцем Феофаном Критским 
(Феофан Стрелидзас, прозванный 
Бафас) вместе с сыновьями Симео
ном и Неофитом (видимо, в В. Л. 
Феофан принял монашеский по
стриг). В своем творчестве он соче
тал традиц. стиль, общий для всего 
греч. искусства того периода, в т. ч. 
афонского, с обращением к итал. 
гравюрам (композиция «Избиение 
младенцев» повторяет гравюру Мар-
кантонио Раймонди). Фрески кафо
ликона считаются лучшими работа
ми Феофана, созданными в период 
зрелости, и относятся к числу наи
более ценных памятников монумен
тальной живописи Св. Горы. 

В мраморном иконостасе кафоли
кона, сооруженном в 1887 г., уста
новлены иконы более раннего вре
мени. Существует мнение, что из 
этого эпистилия происходят «Со
шествие во Ад» и «Пятидесят
ница», хранящиеся ныне в ГЭ. Об
разы Христа и Богоматери в иконо
стасе наряду с иконами празднич
ного чина созданы ок. сер. XVI в. 
Феофаном Критским, ему же при
писывается изображение апостолов 
Петра и Павла. В иконах более 
позднего времени, украшающих ка
фоликон, сочетаются традиц. типы 
и приемы визант. искусства с итал. 
влиянием, напр. икона «Снятие с 
Креста» (ок. 1600) написана свящ. 
Иоанном Апакасом по мотивам гра
вюры Раймонди. 

В приделе-параклисе кафоликона, 
посвященном 40 Севастийским му
ченикам, в сев.-зап. углу, находится 
гробница с мощами прп. Афанасия 
и надгробным покровом с изобра
жением святого. В том же паракли-
се хранятся 2 чтимые выносные 
иконы — Христа и Божией Матери 
Экономиссы. Созданные в 1571 г. 
фрески были покрыты новым слоем 
живописи в 1854 г. Сев. параклис во 
имя свт. Николая был украшен в 
1560 г. фресками работы живопис
ца Франгоса Кателаноса, современ
ника и, возможно, ученика критских 

художников, хотя манера его работ 
отличается от их школы. 

Оба нартекса кафоликона распи
саны: лити — в 1526 и 1854 гг., эк-
зонартекс — в 1852 г. болг. мастером 
Захарией Зографом из Самокова 
(последняя и лучшая его работа). 

Среди композиций экзонартек-
са — «Страшный Суд», «Апокалип
сис», Вселенские Соборы, новоза
ветные притчи, образы святых (в т. 
ч. равноап. Кирилла и Мефодия и 
явление Богоматери прп. Афана
сию, высечение им источника). 

Над лити и нартексами устроены 
катехумены (хоры) с параклисом 
во имя 5 мучеников (Евстратия, 
Евгения, Мардария, Авксентия и 
Ореста). 

Самый большой из параклисов, 
в честь Введения Пресв. Богороди
цы во храм, обычно именуемый Па-

Композиция «Поругание Христа». 
Роспись кафоликона. 1535 г. 
Мастер Феофан Критский 

нагия Кукузелисса, расположен на
против центрального входа, к юго-
западу от кафоликона. Он был осно
ван прп. Афанасием в память о яв
лении ему Пресв. Богородицы; пере
страивался в XIV в. и 1613 г. Совр. 
здание построено в 1713 г., наос рас
писан в 1719 г. мастером Дамаски-
ном из Янины, а притвор — 
в 1715 г. Давидом Селинидзиотисом 
из Авлона (Албания). Этот куполь
ный триконх сложен из камня и 
кирпича, его притвор выделен купо
лом без барабана, зап. фасад притво
ра имеет европ. элементы декора 



«Хвалите Господа». 
Фрагмент росписи параклиса 

Богородицы Кукузелиссы. 1719 г. 
Мастер Дамаскин из Янины 

(фронтон, двери в виде профили
рованной арки, опирающейся на пи
лястры). 

К юго-востоку от кафоликона на
ходится параклис в честь св. Ми
хаила, еп. Синадского,— однонеф-
ное здание с полукруглой апсидой и 
большим куполом, построенное в 
1641 г. на основе более раннего со-

Водосвятный фиал. 
1060 и 1634 г. 

оружения. В 1653 г. параклис был 
украшен фресками Марином и Ана
стасией, художниками из Нафпли-
она; в 1742 г. был расписан нартекс. 
В результате капитальной реконст
рукции после землетрясения, произ
веденной в 1911 г., здание утратило 
старинный облик, напр. полукруг
лая в плане апсида с конхой стала 
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3-гранной с плоским перекрытием и 
лишилась декоративных арок на 
стенах. 

У главного входа в кафоликон на
ходится самый большой и древний 
на Афоне мраморный фиал (чаша 
для водосвятия), сооруженный в 
1060 г. (Пс. 150) при игум. Иоанне. 
Мраморная чаша фиала с брон
зовым визант. орлом окружена 
8-угольным парапетом, сложенным 
из мраморных плит ΙΧ-Χ вв. с ор
наментами и сюжетами. Его перис
тиль относится к 1634 г., расписан 
в 1635 г. Рядом возвышается тыся
челетний кипарис, посаженный прп. 
Афанасием; по преданию, до тех пор 
пока он полностью не засохнет, бу
дет стоять Св. Гора Афонская (Δω
ρόθεος, μον. T. 2. Σ. 155). 

Южнее фиала расположены гроб
ницы Патриархов Анфима II, Дио
нисия III, Иеремии III. 

Напротив входа в кафоликон на
ходится трапезная. Она сооружена 

при прп. Афанасии, перестроена в 
1527 г. Серрским митр. Геннадием. 
Установленные в ней мраморные 
столы, видимо, относятся к перво
начальному периоду (21 стол на 
12 чел. каждый) (Vita А // Noret. 
Р. 37; Vita В / / Ibid. P. 151), что по
служило образцом для трапезных 
др. мон-рей Св. Горы. Здание тра
пезной имеет в плане крест, внутри 
украшено фресками неизвестного 
критского живописца из школы Фео
фана (1-я пол. XVI в.). Среди ком
позиций выделяются «Тайная вече
ря», «Лествица», «Страшный Суд», 
«Древо Иессеево», «Акафист», ряд 
сцен из жития Пресв. Богородицы, 
изображения святых и аскетов и, 
кроме того, фигуры древнегречес
ких философов и мудрецов (Гомера, 
Пифагора, Сократа, Аристотеля, 
Фалеса, Галена, Платона, Плутарха, 
Солона, Клеанфа, Филона и др.). 

Главный вход в мон-рь обрамляет 
4-колонный портик с куполом, на 
юж. стороне есть небольшие ворота. 

В сев. крыле находятся: главный 
вход, архондарик, кладовые и вин
ный погреб, колокольня, древняя 
резиденция игумена, построенная 
Филофеем Коккином, параклис 
прп. Афанасия (в к-ром совершают 
монашеский постриг), новая рези
денция игумена с параклисом во 
имя преподобных Онуфрия и Пет
ра Афонских, синодикон, новая б-ка 
и параклисы сщмч. Харалампия, св. 
Архангелов, свт. Николая и св. Бес
сребреников; в юж. крыле (1769) — 
гостиница, поварня, малые ворота, 
параклисы Св. Троицы, св. Иоанна 
Предтечи, вмч. Георгия, ап. Иоанна 
Богослова, свт. Василия Великого и 
Всех святых; в многоярусном вост. 
крыле (1806) — келлии и паракли
сы свт. Модеста, св. Феодоров и вмч. 
Димитрия; зап. крыло включает кре
постную стену и башню Цимисхия, 

а также параклис в 
честь Успения Пресв. 
Богородицы. 

Недалеко от В. Л. на
ходится пристань (ар-
санас), выстроенная как 

Пристань Великой Лавры. 
Фотография. Кон. XX в. 

\ укрепление со сторо
жевой башней и 2 па-
раклисами во имя свт. 
Григория, архиеп. Нео-
кесарийского, и в честь 
Преображения Господ

ня. Время их постройки точно не
известно, предание связывает их с 
историей основания самой В. Л. Со
оружение башни относят к XII— 
XIV вв. 

Кладбищенский храм св. Апосто
лов расположен к юго-западу от 
мон-ря. Построен в 20-е гг. XVII в. 
на основе здания X в., расписан в 
1626 г. Мраморный пол датируется 
ХП-ХШ вв. Иконостас работы 
1693 г. перенесен сюда из кафоли
кона в 1887 г. 

Дальше к юго-западу от усыпаль
ницы находится параклис св. Бес
сребреников Космы и Дамиана, по
строенный, по преданию, прп. Афа
насием за одну ночь по указанию 
Пресв. Богородицы, после чего пре
кратились демонские козни, пре
пятствовавшие строительству В. Л. 
Росписи датируют ок. 1600 г., в ико
ностасе находится чудотворная ико-
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на бессребреников Космы и Дамиа-
на (XVII в.). 

К югу от В. Л., недалеко от монас
тырского сада, расположена кафиз
ма св. Архангелов, обычно называе
мая кафизмой прп. Иоанна Кукузе-
ля. Здесь находится пещера, в к-рой 
подвизался преподобный. В монас
тырском саду построена часовня во 
имя Благовещения Пресв. Богоро
дицы. В течение 3 лет здесь работал 
садовником нмч. Тимофей Эсфиг-
менский (f 1820). 
Лит.: Xyngopoulos A. Nouveaux témoignages 
sur l'activité des peintres macédoniens au 
Mont-Athos / / BZ. 1959. Bd. 52. N 1. S. 6 1 -
64. PI. IX; Nadri G. Contribution à l'étude de 
la peinture murale de Lavra // Le Millénaire du 
Mont Athos 963-1963: Études et mélanges. 
Chevetogne, 1964. T. 2. P. 267-274; ChatzidakisM. 
Recherches sur le peintre Théophane le Cretois 
/ / DOP 1969/1970. Vol. 23/24. P. 309-352; 
idem. Ό Κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης / / "Αγιον 
"Ορος, 1986; Bourns Ch. The Byzantine Bronze 
Doors of the Great Lavra Monastery on Mount 
Athos / / J O B . 1975. Bd. 24. S. 229-250; Mylo-
nas P. Le plan initial du catholicon de la Grande 
Lavra au Mont Athos et la genèse du type du 
catholicon athonite / / Cah. Arch. 1984. Vol. 32. 
P. 89-112; idem. La trapeza de la Grande Lavra 
au Mont Athos / / Ibid. 1987. Vol. 35. P. 143-
157; Милонас П. М. Заметки об архитектуре 
Афона/ /ДРИ. СПб., 1995. [Вып.:] Балканы. 
Русь. С. 7-81. 

M. A. M. 

Святыни. Чудотворные иконы. 
В В. Л. находятся 4 чудотворные 
иконы Божией Матери, с каждой из 
к-рых связано особое предание. 

Икона Божией Матери «Эконо-
мисса» (Παναγία Οίκονόμισσα) на
писана в память о явлении Богоро
дицы прп. Афанасию, к-рый из-за 
голода, постигшего основанную им 
обитель, решил подвизаться в др. 
месте. На пути в Карею ему встре
тилась Пресв. Дева и убедила вер
нуться в мон-рь, обещав, что Сама 
станет экономом В. Л. В подтверж
дение своих слов Она велела при. 
Афанасию ударить посохом о ка
мень, и из камня забил источник, 
сохранившийся до наст, времени и 
известный как Агиасма прп. Афана
сия. С тех пор в мон-ре нет должно
сти эконома, а есть только его по
мощник (παραοικόνομος). 

Список иконы, сделанный в 1578 г., 
находится слева от центрального 
входа в монастырский собор (кафо-
ликон), на вост. стене в литийном 
притворе, недалеко от параклиса 40 
Севастииских мучеников. На иконе 
изображена сидящая на престоле 
Божия Матерь с Младенцем и пред
стоящими св. Михаилом Синад-
ским и прп. Афанасием с моделью 

Икона Божией Матери Кукузелисса 

В. Л. в руках. От иконы происходи
ли многочисленные чудеса. 

Икона Божией Матери Кукузе
лисса (Παναγία Κουκουζέλισσα) в 
древности находилась в кафолико-
не, в 1826 г. была перенесена в од
ноименный параклис близ врат оби
тели. По преданию, икона чудесным 
образом прибыла в В. Л. и оказалась 
в иконостасе кафоликона, ок. 1300 г. 
она была помещена над архиерей
ским местом. Ранее она именовалась 
«Экономисса», свое новое название 
получила в память о видении Пресв. 
Богородицы прп. Иоанну Кукузелю. 
После того как он пропел перед ико
ною акафист Богородице в субботу 
Акафиста, она явилась ему во время 
сна со словами: «Радуйся, Иоанн! 
Воспевай меня, и я тебя не остав
лю» — и вложила ему в руку золотую 
монету. Монета Кукузеля была под
вешена к иконе и от нее, так же как 
и от образа Божией Матери, проис
ходили мн. чудеса. В сер. XVII в. 
половина монеты была послана в 
Россию, впосл. туда была отправле
на и 2-я ее половина {'Αθανάσιος 
(Παναγιώτης), μον. Σ. 62). По др. дан
ным, в 1914 г. монета была послана 
в Румынию и там утеряна (Θεοφύ
λακτος (Μαρινάκης), άρχιμ. Σ. 244-
245). Икона не раз спасала мон-рь от 
пожаров, а в 1755 г.— от нападения 
пиратов. По преданию, она является 
одной из 70 икон, написанных еван
гелистом Лукой, по др. сведениям, 
датируется X в. Празднование ей 
совершается 1 окт. Накануне Рож
дества Христова, Пасхи и дня па
мяти прп. Афанасия икона торже

ственно переносится в монастыр
ский собор. 

Икона Божией Матери «Элеоври-
тисса» (Έλεοβρύτις) находится в од
ноименном параклисе в конце пло
щади между кафоликоном и трапез
ной. В параклисе 40 Севастииских 
мучеников находится икона Божи
ей Матери «Ктиторисса» (Κτητόρισ-
σα), помощница преподобного в ус
троении обители. 

Много чудотворных икон нахо
дятся или находились в близлежа
щих скитах и др. экзартимах В. Л.: 
«Поручительница», или «Отшель
ница» ('Εγγυήτρια ή Άσκήτρια),— 
в пещере прп. Афанасия, икона Бо
жией Матери из келлии Рождества 
Богородицы — в Большом скиту св. 
Анны, «Продромитисса» — в румын, 
скиту Иоанна Предтечи, «Знаме-
носная» — в Керасье и др. 

Одна из чудотворных икон Бо
жией Матери именуемая «Сиротой» 
(Παναγία 'Ορφανή) была найдена 
в пустой келлии недалеко от В. Л. 
буд. иеросхим. Антипой Валаам
ским ( t 1882), молдаванином по про
исхождению, подвизавшимся снача
ла в Эсфигмене, затем в окрестно
стях В. Л. Лик Богородицы был не-

Икона Божией Матери 
«Поручительница», или «Отшельница» 

различим из-за копоти, но чудесным 
образом очистился, будучи омыт во
дой всего один раз. Сейчас икона 
находится в Валаамском мон-ре. 
Лит.: Вышний Покров над Афоном, или Ска
зания о святых чудотворных на Афоне про
славившихся иконах. М., 1902, 1997''. С. 3 5 -
42, 164-167; Θεοφύλακτος (Μαρινάκης), άρχιμ. 
Θαυματουργές εικόνες της Παναγίας στό "Αγιον 
Όρος. Θεσσαλονίκη, 2001. Σ. 236-280. 



Мощи. В В. Л. хранится множе
ство мощей святых и драгоценные 
реликвии, среди к-рых 3 креста с 
частицами Честного и Животворя
щего Древа Господня. Самый древ
ний из них, подаренный прп. Афа
насию имп. Никифором II Фокой 
(964), находится в двухстороннем 
ковчеге с надписью X в.: «Кресте 
Господень, помоги мне, Афанасию 
монаху». Он украшен 65 драгоцен
ными камнями и визант. эмалями. 
2 др. креста хранятся в серебряных 
двухсторонних ковчегах, сделанных 
в 1794 и 1837 гг. В золотом и сереб
ряном крестообразных ковчегах по
мимо частиц Честного Древа поме
щены части тернового венца Спаси
теля, губки, приношений волхвов и др. 

Имп. Никифор II Фока подарил 
новоустроенной обители главы свт. 
Василия Великого и мч. Александра 
Пиднского, имп. Василий II Болга-
робойца и Константин VIII — главы 
прп. Михаила, еп. Синадского, и мч. 
Евстратия, левую руку свт. Иоан
на Златоуста, имп. Константин IX 
Мономах — главы мц. Минодоры и 
прп. Феодора Освященного вместе 
с частью главы вмч. Феодора Стра-
тилата. В XIX в. архим. Вениамин 
Лавриот, занимавший должность 
эконома подворья В. Л. в Молдавии, 
выкупил у местного тур. паши гла
ву сщмч. Григория, просветителя 
Вел. Армении. 

В В. Л. также хранятся часть гла
вы св. Иоанна Предтечи, часть руки 
свт. Нектария Эгинского, частицы 
мощей вмч. Меркурия, вмч. Проко-
пия, вмч. Артемия, ап. Андрея Пер
возванного, ап. Луки, первомч. Сте
фана, сщмч. Игнатия Богоносца, 
прп. Ефрема Сирина, свт. Иоанна 
Милостивого, сщмч. Антипы, мч. 
Кирика, вмч. Никиты, сщмч. Елев-
ферия, прав. Иоанна Русского, 
сщмч. Фоки, вмч. Пантелеймона, 
равноап. Константина и Елены, прп. 
Андроника, прп. Сампсона Стран
ноприимца, сщмч. Харлампия, бес
сребреников Космы и Дамиана, вмч. 
Евстафия, мч. Акиндина, вмч. Ми
ны, сщмч. Ермолая, мч. Иакинфа, 
прмч. Стефана Нового, свт. Андрея, 
архиеп. Критского, прп. Даниила 
Столпника, первомц. Феклы, муче
ниц Нимфодоры, Иулитты, Пара
скевы, Фотинии, Анастасии и др. 

Из мощей афонских подвижников 
в В. Л. находятся мощи прп. Иоан
на Кукузеля (целиком), прп. Акакия 
Нового Кавсокаливита (за исклю
чением главы), главы преподобных 
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Крест прп. Афанасия Афонского. 
Фотография. Кон. XX в. 

Григория Доместика, Нила Мирото
чивого, Никодима Святогорца и др. 

В параклисе прп. Афанасия хра
нятся железные посох и наперсный 
крест святого, к-рый подвешивался 
на шею при помощи железного об
руча. Внутри креста мощи мн. свя
тых и воскомастика. 

В «Сказании о Св. Афонской 
Горе» (1560), в числе составителей 
к-рого был Феофан, экклисиарх 
В. Л., упоминаются честные власы 
Господа Иисуса Христа, Его пелены, 
млеко Пресв. Богородицы, кровь 
Иоанна Предтечи и др. (Сказание 
игум. Иоакима. С. 9). В монастыр
ских записях упоминаются мощи, 
подаренные впосл. в благодарность 
за милостыню, нек-рые из них, воз
можно, были возвращены мон-рю: 
часть руки ап. Луки, частицы мощей 
прп. Луки Элладского, мц. Иулит
ты, 40 Севастийских мучеников, 
власы Пресв. Богородицы, части от 
даров волхвов, миро от мощей вмч. 
Димитрия {Григорович-Барский. Вто
рое посещение. С. 9-36). 
Лит.: Сказание о Св. Афонской Горе игумена 
рус. Пантелеймонова мон-ря Иоакима и иных 
святогорских старцев / Сообщ. архим. Лео
нид (Кавелин). СПб., 1882. (ПДП; Т. 30); 
Григорович-Барский В. Г. Второе посещение 
Св. Афонской горы. СПб., 1887; Grabar А. 
La précieuse croix de la Lavra Saint-Athanase 
au Mont Athos / / Cah. Arch. 1969. T. 19. P. 113-
120; Νικόδημος Λαυριώτης. Μεγίστη Λαύρα: 
Εικονογραφημένος οδηγός. Προσκυνητάριον. 
"Αγιον Όρος, 1988. Σ. 79-82; 'Αθανάσιος (Πα
ναγιώτης), μον. Ή Πλατυτέρα των ουρανών: Τό 
"Αγιον Όρος χριστανικος κόσμος: Προσκυνη
τάριον τοΰ 'Αγίου Όρους. Αθήνα, 1989. Σ. 66. 

Ризница располагается в отдель
ном здании к востоку от монастыр
ского собора. В ней хранится цер
ковная утварь, богослужебные кни
ги в драгоценных окладах, пред
меты шитья (ризы, плащаницы 
XV-XVII вв.), кресты-мощевики 

(энколпионы), напрестольные крес
ты, ценные переносные иконы. 

Многие из сокровищ связаны с 
именем имп. Никифора II Фоки: 
Евангелие (XI в.), митра (XIII в.) 
и саккос, а также позолоченная ко
робочка в форме змеиной головы, 
к-рая содержит окаменевший язык 
аспида (X в., дар императора прп. 
Афанасию), использовавшаяся мо
нахами для приготовления про
тивоядия от змеиных укусов. Здесь 
же хранится саккос имп. Иоанна I 
Цимисхия. 

Напрестольное Евангелие, извест
ное как Евангелие имп. Никифора II 
Фоки (XI в.), заключено в золотой 
оклад, украшенный драгоценными 
камнями и перегородчатыми эма
лями. На верхней крышке оклада 
под аркой представлена чеканная 
в высоком рельефе фигура Спаси
теля, стоящего на украшенном под
ножии, с раскрытым кодексом и бла
гословляющей десницей. Среди др. 
книг выделяется Евангелие 1735 г. 
в серебряном окладе с эмалями 
(40x56 см), а также рус. напрестоль
ное Евангелие 1758 г. (50x72 см), 
вклад имп. Елизаветы Петровны, 
вес его драгоценного оклада состав
ляет ок. 30 кг. 

Ап. Иоанн Богослов. 
Мозаичная икона. XIII t 

(Великая Лавра) 

В В. Л. находятся древнейшая из 
сохранившихся на Афоне икон — 
образ 5 мучеников (кон. XI в.), ук
рашавший параклис 40 Севастий
ских мучеников (художественные 
особенности сближают ее с миниа
тюрой имп. Никифора III Вотаниата 
из рукописи Paris. Coisl. 79, 1078 г.), 
а также иконы вмч. Пантелеймона 
(XII в.), мозаичные образы Христа 
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Дискос янинского деспота 
Фомы Прелюбовича. 2-я пол. XIV в. 

(Великая Лавра. Ризница) 

Пантократора (XIV в.) и ап. Иоан
на Богослова (2-я пол. XIII в., по 
мнению В. Н. Лазарева — XIV в.) 
в золотом сканом окладе, на полях 
к-рого помещены медальоны с пере
городчатыми эмалями XI-XII вв. 

Ценным экспонатом является зо
лотой дискос со вставками из дра
гоценных камней — вклад янин
ского деспота Фомы Прелюбовича 
( t 1385), украшенный выполненны
ми в технике черни изображениями 
Христа во гробе («Не рыдай Мене 
Мати»), символами евангелистов 
и херувимами. Среди богослужеб
ной утвари выделяются литийница 
с эмалями 1677 г. и сион 1644 г., по
даренный валашским господарем 
Матеем Басарабом. 

В ризнице хранятся жезлы Пат
риархов Дионисия III, Иакова I и 
Иоакима III, а также шитые золотом 
саккос и епитрахиль Патриарха Ди
онисия III (1662), епитрахиль 
с 24 вышитыми сценами Акафис
та и омофор Патриарха Анфима 
(1608), плащаница рус. происхож
дения (1566), пелена с изображе
нием св. Георгия Скирианоса (1691) 
и риза чудотворного образа Божией 
Матери Кукузелиссы. 

В ризницу В. Л. присылались и 
военные трофеи, в наст, время здесь 
находятся 3 железных панциря, 
2 кожаных колчана со стрелами и 
копье, принадлежавшие сарацинам, 
мечи и сабли визант. и поствизант. 
периодов, разное оружие XVII-
XVIII вв. и эпохи Греческого восста
ния 1821 г., пушки 1550 и 1821 г. 
Лит.: Weitzmann К. Das Evangelion im Skevo-
phylakion zu Lavra / / SK. 1936. Vol. 8. P. 8 3 -
98; Chatzidakis M. Une icône en mosaïque de 
Lavra / / J O B . 1972. Bd. 21. S. 73-81; idem. 
Anciennes icônes de Lavra d'après un texte 
géorgien // Rayonnement Grec: Hommage à 
Ch. Delvoye. Brux., 1982. P. 425-429; idem. 
Une icône avec les trois inventions de la tête 
du Prodrome à Lavra // Cah. Arch. 1988. T. 36. 
P. 85-97; Χατζηδάκης Μ. Ψηφιδωτή εικόνα του 
Χρίστου στη Λαύρα // Δελτίον της Χριστιανικής 
Αρχαιλογικής 'Εταιρείας. 1973/1974. Τ. 7. 

Σ. 149-156; idem. Χρονολογημένη βυζαντινή 
εικόνα στή Μονή Μεγίστης Λαύρας / / Βυζάν-
τιον: Άφιέρομα στον Ά. Ν. Στράτο. 'Αθήναι, 
1986. Τ. 1. Σ. 225-240. 

Библиотека и архив первоначаль
но располагались в одном из храмо
вых помещений, затем на верхнем 
этаже башни Цимисхия. С 1870 г. 
вместе с ризницей размещены в од
ноэтажном здании, находящемся к 
востоку от кафоликона. Б-ка счита
ется самой богатой на Афоне, в ней 
хранится ок. 3 тыс. рукописей (в ос
новном на греч. языке). 

Одним из древнейших манускрип
тов является фрагмент из Послания 
ап. Павла Коринфянам VI в., листы 
из этого кодекса хранятся в б-ках 
разных стран: Paris. Coisl. 202 и 
Suppl. Gr. 1074; Taurin. Cod. 82; РНБ. 
Греч. 14; ГИМ. Греч. 563; РГБ. Ф. 270. 
№ 1; НБУВ. Ф. 301. № 26 п. Древ
нейшая датированная рукопись — 
сборник богословских сочинений 
(Cod. 157/B 37) — была написана 
в 970 г. 

Скрипторий и б-ка в В. Л. основа
ны прп. Афанасием, к-рый занимал
ся перепиской книг и был выдаю
щимся каллиграфом. В житиях прп. 
Афанасия говорится, что он, пересе
ляясь на Афон из Киминской оби-

Воскресение Господне. 
Миниатюра из Евангелия 

имп. Никифора II Фоки. XI в. 
(Великая Лавра. Ризница) 

тели в Вифинии, взял с собой поми
мо кукуля прп. Михаила Малеина 
2 собственноручно переписанных 
кодекса: Четвероевангелие и Дея
ния апостолов (Vita A // Noret. P. 15; 
Vita В / / Ibid. P. 22). При жизни ос
нователя В. Л. в ней трудились и др. 
писцы, самый известный — Иоанн, 
его рукой написаны кодексы Δ 70 
(984 г.), Δ 75 (987 г.), Δ 76 (про
должение Δ 75), А 19 (992 г.) и др. 

^ 395 г̂г; 
.—еШттшф^ 

Успение Божией Матери. 
Миниатюра из Евангелия 

имп. Никифора II Фоки. XI в. 
(Великая Лавра. Ризница) 

Б-ка В. Л. пополнялась как за счет 
рукописей, созданных в ее скрип-
тории, так и за счет пожертвований 
и вкладов. Первым библиотекарем 
В. Л. стал мон. Михаил. В 1300 г. 
библиотекарь мон. Димитрий пред
принял попытку упорядочить ру
кописное собрание. В кон. XIX в. 
мон. Александр Лавриот и затем 
бывш. лаврский игум. Хризостом 
систематизировали и подготовили 
3-томный каталог, к-рый так и не 
был издан (Κουρίλας. Σ. 323-345). 
В 1925 г. Софроний (Евстратиадис), 
бывш. митр. Леонтопольский, издал 
каталог, составленный мон. Спи-
ридоном Лавриотом (Кабанасом), 
в к-ром учтена большая часть ру
кописей — 2046; из них 470 кодек
сов и 50 свитков — пергаменные. 

В 1935 г. этот каталог был допол
нен Евлогием Лавриотом (Кури-
ласом) (3 рукописи, из к-рых самая 
древняя К 122 датируется XI в. 
(Κουρίλας. Σ. 330-333)), в 1958 г. 
Пантелеймоном Лавриотом сделано 
описание 165 новых рукописей В. Л. 
(см. также Πολίτης Α., Μανούσακας Μ. 
Συμπληρωματικοί κατάλογοι χειρο
γράφων του 'Αγίου "Ορους. Θεσσα
λονίκη, 1973). В наст, время ок. 700 
рукописей В. Л. остаются некатало-
гизированными. 

Наряду с богослужебными и свя
тоотеческими книгами в б-ке хра
нятся философские, медицинские, 
юридические трактаты, а также со
чинения античных авторов. 12 древ
нейших кодексов написаны унциа-
лом. Большой интерес представ
ляют 51 литургический свиток (с X 
по XV в.), один из к-рых достигает 
10-метровой длины. 
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Особую ценность имеет храня
щееся в ризнице т. н. Евангелие 
имп. Никифора II Фоки (XI в.) 
в драгоценном окладе, украшенное 
заставками и 3 миниатюрами «Со
шествие во ад», «Рождество Христо
во» и «Успение Богородицы». При
плетенные к Евангелию начальный 
и последний листы датируются V в. 
и сходны с Синайским кодексом 
{Κουρίλας. Σ. 35). 

Среди лицевых рукописей вы
деляются Евангелие X в. (А 92), на 
фронтисписе к-рого представлена 
фигура Христа, стоящего на под
ножии, в окружении 6 медальонов 
с изображениями Божией Матери, 
св. Иоанна Предтечи и 4 евангелис
тов; Слова Григория Богослова 
(В 107, XI в.), украшенные изящны
ми заставками и инициалами; Еван
гелия 992 г. (А 19), XI в. (А 42 и 57) и 
1098 г. (А 61) с заставками и табли
цами Евсевиевых канонов; Мино-
логии (Δ 51, XI в. и Δ 71, XII в.), 
включающие соответственно 13 и 
9 изображений святых и сцен их 
мученической смерти; Евангелия с 
изображениями евангелистов (А 7, 
XI в.; А 21, ΧΙ-ΧΙΙ в.; А 4, XII в.; 
А 106 и А 118, XIII в.; А 35, 1270 г.; 
А 15, нач. XIV в.; А 111, XIV в.; А 46, 
1333 г.; А ИЗ, 1367 г.). 

Значительный интерес представ
ляет «Ботаника» Диоскурида (Ω 75, 
XII в.) с многочисленными рисун
ками растений и животных. 

Толкование Олимпиодора на Кни
гу Иова (В 100, XIII в.) содержит 40 
миниатюр, кодекс В 26 (XIII в.) — 
22 сцены из ВЗ и ИЗ, Евангелие 
(А 76, XIV в.) — миниатюры «Брак 
в Кане Галилейской», «Иоанн Пред
теча с учениками», «Призвание ап. 
Филиппа» и «Христос и Никодим 
Аримафейский», Псалтирь (В 25, 
XIV-XV вв.) — изображение прор. 
Моисея, переходящего Красное м. 
Житие прп. Афанасия Афонского 
(Е 194, XV в.) открывается миниа
тюрой с портретом преподобного. 
Имеются и более древние списки 
«Завещания» и Жития прп. Афана
сия (напр., К 122. f. 5v - 106, XI в.) 
с его лицевыми изображениями. 

Из святоотеческих трактатов, хра
нящихся в б-ке В. Л., особого внима
ния заслуживает Cod. Ω 95, XVIII в. 
(по каталогу Евстратиадиса, № 1907), 
содержащий сочинения свт. Григо
рия Паламы. По предположению 
совр. греч. исследователя протопр. 
Г. Марнеллоса, это часть 3-томного 
собрания сочинений свт. Григория, 
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подготовленного прп. Никодимом 
Святогорцем к публикации по раз
ным рукописным источникам, най
денным на Афоне и за его преде
лами. В 1796 г. прп. Никодим от
правил их для издания в венскую 
типографию, где они пропали в ре
зультате разгрома типографии австр. 
солдатами из-за публиковавшихся 
в ней воззваний К. Ригаса Велестин-
лиса Фереоса. В 1836 г. мои. Стефан 
Скуртей, находясь в Венеции в свя
зи с подготовкой к изданию «Эор-
тодромиона» прп. Никодима, полу
чил часть пропавших сочинений от 
К. Визирулиса, председателя общи
ны св. Георгия в Вене, и привез их в 
келлию Скуртеев. В скором времени 
рукопись была передана в б-ку В. Л. 
(Μαρνέλλος. Σ. 511-557). 

Памятная книга «Куварас», куда 
записывались имена всех насельни
ков В. Л. со времени ее основания до 
XIX в., также хранится в б-ке. 

В архиве В. Л. находятся 200 до
кументов визант. периода: имп. хри-
совулы (напр., 3 хрисовула имп. 
Алексея I Комнина и др.), патри
аршие грамоты и послания (напр., 
послание К-польского Патриарха 
Николая II Хрисоверга к прп. Афа
насию) и монастырские акты, под
тверждающие владения В. Л. и зави
симых от нее скитов, келлий и под
ворий. Ок. 8 тыс. документов были 
составлены в эпоху тур. владыче
ства на греч. языке, остальные 4 тыс.— 
на тур. (прилагается перевод на гре
ческий), а также румын, и слав, язы
ках. Древнейший документ дати
руется 897 г., один из наиболее по
здних — 1679 г. Наиболее важные 
документы были каталогизированы 
в 1764 г. проигум. В. Л. Кириллом 
Пелопоннесским (отд. уточнения 
его каталога см.: Σταμίρης. Σ. 446-
448) и Феодоритом, бывш. игум. Эс-
фигменским; нек-рые из них Феодо-
рит успел скопировать (103 списа
ны, 126 только описаны). В XX в. 

работа по каталогиза
ции архива продолжа
лась как лаврскими 
монахами, так и свет-

Брак в Кане. 
Миниатюра 

из Евангелия. XIV в. 
(Law. А. 76. Fol. 69v) 

скими исследователя
ми (Κουρίλας. Σ. 314— 
322). В 1915-1916 гг. 
франц. исследователи 

Μ. Γ Милле сфотографировал хри-
совулы В. Л., Г. Руйяр опублико
вала ряд материалов (об архиве см.: 
Rouillard. P. 253-264; Κουρίλας. Σ. 311-
314 (перечень основных разделов)). 

В наст, время в б-ке находится ок. 
100 тыс. печатных книг. Хронологи
чески книги распределяются сле
дующим образом: 22 книги напеча
таны до 1500 г., 20 тыс.— до 1800 г., 
19 тыс. - в XIX в., 60 тыс . - в XX в. 
Ок. 6 тыс. книг изданы на румын, и 
слав, языках. По предварительным 
исследованиям, проводившимся в 
кон. 70-х гг. XX в., было установле
но, что из старопечатных книг (из
данных до 1800), 150 являются ред
чайшими экземплярами, из них 50 
имеются только в б-ке В. Л. Биб
лиотекарь В. Л. мон. Пантелеймон 
(Давос) составил черновой каталог 
нек-рой части книг (1930-1966). Ра
бота по систематизации и упорядо
чению книг возобновилась после 
принятия братством В. Л. общежи
тельного устава. 
Лит.: Бенешевич В. Н. Сведения о греч. ру
кописях канонического содержания в б-ках 
мон-рей Ватопеда и Лавры Св. Афанасия на 
Афоне / / ВВ. 1904. Т. И . Вып. 2; Σπυρίδων 
(Καμπάνας) Λαυριώτης, μον., Σωφρόνιος (Εΰστρα-
τιάδης), πρώην μητρ. Λεοντοπόλεως. Κατάλογος 
των κωδίκων της Μεγίστης Λαύρας της έν Άγίω 
"Ορει ™ Catalogue of the Greek Manuscripts in 
the Library of the Lavra on Mt. Athos. P., 1925; 
Rouillard G. Les archives de Lavra (Mission 
Millet) / / Byz. 1926. T. 3. P. 253-264; Σωφρό
νιος (Εύστρατιάδης), πρώην μητρ. λεοντοπόλεως. 
Συμπλήρωμα Αγιορείτικων καταλόγων Βατοπε-
δίου και Λαύρας: μνημεία αγιολογικά. P., 1930; 
Σπυρίδων (Καμπάνας) Λαυριώτης, μον. 'Αγιορεί
τικα: Καταγραφή των επισημότερων χρυσο-
βούλλων των έν τη Ί. Μ. Μεγίστης Λαύρας 
σωζόμενων // Γρηγόριος ό Παλαμάς. 1930. Τ. 13. 
Σ. 299-302; idem. Άναγραφαί έγγραφων της 
Μεγίστης Λαύρας τοΰ άγ. Αθανασίου έν "Αθω 
/ / BNJ. 1930. Bd. 7. S. 388-428; Εύλόγιος (Κου
ρίλας), γέρων. Τα κειμηλαρχεία και ή βιβλιο
θήκη της έν "Αθω Ί . Μ. Λαύρας έν κινδύνω // 
ΕΕΒΣ. 1935. Τ. 11. Σ. 306-345; Παντελεήμων 
(Ντάβος) Λαυριώτης, γέρων. Ή βιβλιοθήκη της 
έν "Αθω Ί . Μ. Μεγίστης Λαύρας / / Γρηγόριος ό 
Παλαμάς. 1934. Τ. 18. Σ. 327-328; idem. Κατά
λογος αρχετύπων ήτοι των αρχαιοτέρων εκδό
σεων (1488-1599) των έν βιβλιοθήκη της έν 



"Αθω Ί . Μ. Μεγίστης Λαύρας άποκειμένων // 
'Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη. 1951. Τ. 16. Σ. 155-185; 
idem. Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων 
κωδίκων Ι. Μ. Μ. Λαύρας / / Ibid. 1958. Τ. 28. 
Σ. 87-203; Guillou Α. Les débuts de la diplo
matique byzantine: Cyrille de Lavra // BCHell. 
1958. T. 82. P. 610-634; Σταμίρης Γ. Α. 
Διορθώσεις εις τον Κατάλογον των θείων χρυσο-
βούλλων κ. λ. π, της Μεγίστης και Άγ. Λαύρας 
//' ΕΕΒΣ. 1959. Τ. 29. Σ. 446-448; Μανούσακας Μ 
'Ελληνικά χειρόγραφα καί έγγραφα του 'Αγίου 
Όρους / / Ibid. 1963. Τ. 32. Σ. 386-387, 404-
407; Οι θησαυροί του 'Αγίου "Ορους. Σειρά Α'. 
Εικονογραφημένα χειρόγραφα. Τ. 3: Μ. Μεγίσ
της Λαύρας, Μ. Παντοκράτορος, Μ. Δοχειαρίου, 
Μ. Καρακάλου, Μ. Φιλόθεου, Μ. 'Αγίου Παύλου 
/ Ύπό Σ. Μ. Πελεκανίδου, Π. Κ. Χρήστου, 
Χρ. Μαυροπούλου- Τσιούμη, Σ. Ν. Καδά, Abc. Κα
τσαρού. 'Αθήναι, 1979; Μαρνέλλος Г., πρωτοπρ. 
Τα άπαντα τοΰ αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά. 
Ήπερεπέτεια των χειρογράφων // "Υδωρ έκ πέτ
ρας. "Αγιος Νικόλαος Κρήτης, 2000. Σ. 511-557. 

Иером. Дионисий (Шлёнов) 
Славянские рукописи. Собрание 

слав, рукописей XIV-XIX вв. и ста
ропечатных книг в б-ке В. Л. явля
ется крупнейшим среди неслав, 
мон-рей Афона и 4-м на Св. Горе 
после Хиландара, Зографа и Панте-
леимонова мон-ря. Его каталогизи
рованная часть (секция Ζ б-ки) 
включает 58 кодексов. Число нека-
талогизированных рукописей со
ставляет еще ок. 30 кодексов (ин
формация X. Микласа и А. А. Тури-
лова), среди к-рых имеются как пер
гаменные, так и написанные на 
бумаге (напр., серб, сборник аскети
ческого содержания рубежа XIV-
XV вв.). Среди каталогизированных 
рукописей особого внимания заслу
живают болг. Минея служебная 
на февраль нач. XIV в. на бумаге 
(Ζ-53), содержащая особую сокра
щенную редакцию службы равноап. 
Кириллу Философу (Нихоритис. 
С. 183-198); серб. Минея празднич
ная сер. XIV в. (Ζ-42); 2 сборника 
аскетических сочинений 2-й пол. 
XIV в . - болг. (Ζ-36) и серб. (Ζ-41); 
серб. Богородичник поел. четв. 
XIV в. (Ζ-51) — один из древней
ших слав, списков этого богослужеб
ного сборника, украшенный застав
кой визант. стиля, напоминающей 
белокаменную резьбу; монастыр
ский синодик-помянник (Ζ-23), на
писанный в Москве в 1641-1642 гг., 
во время пребывания там лаврско
го посольства; Псалтирь с рисунка
ми-миниатюрами (Ζ-29), перепи
санная в 1650 г. в Адрианополе иере
ем Захарией Брусленовским «из по
вету Киевского», попавшим в плен 
к татарам в начале национально-ос
вободительной войны, проданным 
в Турцию и выкупленным местными 
христианами; мистико-дидактичес-
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^щ^щ^щ^ 
кое соч. «Вечность адская, или Узы 
и огнь вечный» (Z-35) в укр. спис
ке 1748 г., сделанном иером. Дании
лом (Пучковским). 
Лит.: Нихоритис К. Службата на Св. Кирил 
Философ: Светогорска ръкописна традиция 
/ / Cyrillomethodianum. Thessal., 1984/1985. 
Vol. 8/9. P. 183-198; Slavic Codices of the 
Great Lavra Monastery / A Description by 
M. Matejic and D. Bogdanovic. Sofia, 1989; 
Слав, рукописи афонских обителей / Сост. 
А. А. Турилов и Л. В. Мошкова, под ред. 
А.-Э. Н. Тахиаоса. Фессалоники, 1999. 

А. А. Турилов 

Скиты. Большой скит св. Анны 
(греч. Σκήτη 'Αγίας "Αννης), особно-
жительный, самый большой и древ
ний на Афоне, находится на склоне 
зап. отрогов горы Афон, за Новым 
Скитом и недалеко от Пустыни. 
Келлии располагаются на высотах 
от 450 м и ниже, кириакон (скит
ский соборный храм) — на высоте 
300 м. Ранее в этой местности, име
новавшейся Вулевтирии, находился 
мон-рь в честь Божией Матери или 
ещмч. Елевферия, основанный ок. 
1007 г. Евстратием, 2-м игум. В. Л. 
Описание Вулевтирии и одноимен
ного мон-ря сохранилось в истории 
эсфигменского игум. Феодорита 
(опубл.: Порфирий (Успенский), en. 
Второе путешествие. С. 469-470). 

Прп. Геронтий. Гравюра. XIX в. 

По преданию, скит был основан 
в XIV в. прп. Геронтием, последним 
игум. мон-ря Вулевтирии (Πλακο-
γιαννάκης. Σ. 65). Древнейшие упо
минания о ските относятся к 70-м гг. 
XIV в. В одной из рукописей В. Л. 
говорится о том, что «в 1575 году 
пришел в наше собрание отец кир 
Феодосии серб, и мы дали ему кел-
лию в Святой Анне» (цит. по: Εύλό-

Реликварий с мощами прав. Анны 
(Большой скит св. Анны) 

γιος (Κουρίλας), γέρων. "Αθως. Σ. 522). 
25 οκτ. 1666 г. Матфей, духовник ва
лашского господаря Шербана Кан-
такузино (1678-1688) и ктитор кел
лии вмч. Георгия в Провате, подарил 
скиту святыню — левую ногу прав. 
Анны, матери Пресв. Богородицы. 
В 1680 г. был построен кириакон 
в честь св. Анны (перестраивался 
в 1754 и 1804) на средства К-поль-
ского Патриарха Дионисия III Вар-
далиса, к-рый в то время жил на по
кое в В. Л. В 1689 г. К-польский 
Патриарх Дионисий IV утвердил 
устав скита. В 1728 г. были сооруже
ны нартекс и трапезная. В 1729 г. на 
средства митр. Артского и Навпакт-
ского Неофита, жившего в В. Л., по
строен храм-усыпальница во имя 
Живоносного Источника. В 1757 г. 
кириакон был расписан художника
ми из Эпира Константином и Афа
насием в манере критской школы. 
В 1784 г. построена колокольня. 
В 1843 г. нек-рые монахи предпри
няли попытку отделиться от В. Л., 
доказывая, что скит всегда имено
вался Синайским. Смута прекрати
лась после вмешательства К-поль-
ского Патриарха Анфима VI, как 
видно из его послания (окт. 1847), 
хотя разногласия между скитом и 
В. Л. продолжались вплоть до нач. 
XX в. (Μαμαλάκης. Σ. 507-514). В нач. 
XX в. в скиту жили 300 монахов. 

Из скита вышли 7 преподобных: 
Геронтий (XIV в.), Нифонт Афон
ский (XIV в.), Герасим Новый Ке-
фалонский (f 1579), Дионисий Ри
тор ( t 1605), Митрофан (XVII в.), 
Софроний (XX в.) и Савва (f 1948) 
и 9 преподобномучеников: Макарий 
Киосский ( | 6 окт. 1590), Никодим 
Албанский ( f i l июля 1722), Косма 
Агиананит (f 3 дек. 1760), Лука 



Адрианопольский, или Митилин-
ский (•)· 23 марта 1802), Иларион (f 
20 сент. 1804), Никита (f 4 аир. 
1808), Нектарий (f И июля 1820), 
Давид (f 26 июня 1813). Здесь гото
вился к мученичеству Павел Панай-
отис Пелопоннесский, постриженик 
В. Л. (f 22 мая 1818). 

В XX в. в скиту подвизались стар
цы Елевферий (f 1933), Андрей 
Постник (f 1934), Никандр (f 1938), 
Леонтий Исповедник (f 1938), Хара-
лампий (f 1945), Феодосии (f 1950), 
Иоаким (f 1950), Гавриил (Кар-
тонас) (f 1956), Никодим Киприот 
(f 1960). Один из отцов скита иером. 
Савва Новый, скончавшийся на о-ве 
Калимнос (1862 — 25 марта 1948), был 
причислен к лику святых в 1987 г. 

В алтаре кириакона покоятся 
мощи Патриарха К-польского Ки
рилла V (1748-1757), скончавшего
ся в келлии св. Апостолов, а также 
частицы мощей прмч. Нектария Но
вого (часть главы), новомучеников 
Игнатия, Евфимия и Акакия (из 
Иверского скита), вмч. Пантелеймо
на, вмч. Димитрия, сщмч. Харалам-
пия, бессребреников Космы и Да-
миана, вмч. Меркурия и др. 

В б-ке кириакона хранится 250 ру
кописей (из них 3 пергаменные), ка
талогизированные мон. Герасимом 
Микраяннанитом. 

В наст, время здесь находится 58 
келлий (51 из них имеет свой храм), 
из к-рых заселены только 35, в них 
живут 78 монахов. 
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Прп. Максим Кавсокаливит. 
Икона. XIX в. 

вой поселялись др. монахи, сжигал 
ее, поднимаясь все выше в горы. 
Около пещеры прп. Максима воз
никло монашеское поселение, его 
центром был храм Преображения 
Господня, располагавшийся выше к 
северо-западу от нынешнего скита 
(в наст, время представляет собой 
развалины). Вероятно, здесь про
изошла встреча прп. Григория Си-
наита с прп. Максимом. Первым 
биографом прп. Максима стал его 
сподвижник прп. Нифонт Кавсо
каливит (f 14 июня 1411), ученик 
преподобных Нила Эрихиотиса и 
Феогноста Кавсокаливита, извест

ный своей подвижни
ческой и созерцатель
ной жизнью. В кон. 
XVII - нач. XVIII в. 
монашеская жизнь в 

Крайняя келлия 
Большого скита св. Анны. 
Фотография. Кон. XX в. 

Кавсокаливийский скит (Кавсо-
каливии; греч. τα Καυσοκαλύβια), 
особножительный, с 40 каливами, 
нек-рые не имеют храма, половина 
келлий в наст, время пустует. На
ходится за Пустынью, по дороге к 
В. Л., на скалах, на высоте 120 м над 
уровнем моря. Название («сожжен
ные хижины») происходит от име
ни основателя — прп. Максима Кав
сокаливита (f 13 янв. 1365), к-рый 
всякий раз, когда рядом с его кали-

Кавсокаливиях была 
возобновлена прп. 
Акакием Новым Кав-
сокаливитом ( t 12 апр. 

1730). 20 лет (с 1660) он подвизал
ся в окрестностях храма Преображе
ния, затем ниже по склону горы ос
новал кириакон скита в честь Св. 
Троицы на месте, где в наст, время 
находится кладбищенский храм. По 
молитвам прп. Акакия был изведен 
источник, существующий до сих 
пор. Неофит, проигум. В. Л., назна
чил прп. Акакия дикеем (скитона-
чальником) и вручил ему жезл, но 
тот по своему смирению никогда не 

носил его. Последние годы своей 
жизни проигум. Неофит ( t 26 дек. 
1732) провел в Кавсокаливиях, ис
полняя при прп. Акакии обязанно
сти дикея и заботясь о благоустрой
стве скита. В 1745 г. благодаря ста
раниям иером. Ионы (f 1765), авто
ра жития и службы прп. Акакию, 
был воздвигнут новый кириакон в 
честь Св. Троицы, расписанный в 
1776 г. мон. Митрофаном. В мае 
1746 г. лаврский игум. Исайя офи
циально признал скит и утвердил 
его внутренний устав, регламенти
ровавший отношения скита с В. Л. 
В 1759 г. было завершено строитель
ство Успенского храма в пещере, где 
подвизался прп. Акакий. В 1790 г. 
вместе со мн. афонскими обителями 
скит пострадал от землетрясения. 
В 1804 г. к кириакону был пристро
ен экзонартекс (расписан в 1820), 
в 1897-1898 гг. на пожертвование 
К-польского Патриарха Иоакима III 
воздвигнута колокольня. 

Ученики прп. Акакия, подвизавши
еся в скиту, впосл. пострадали за ис
поведание правосл. веры: преподоб-
номученики Роман (f 5 янв. 1694), 
Никодим Албанский (f 11 июля 
1722), Пахомий Россиянин (f 21 мая 
1730). Нмч. Константин Агарянин, 
крещенный в Кавсокаливийском 
скиту, был повешен турками в 
К-поле (f 2 июня 1819). 

В скиту жили ученые монахи: гим-
нограф Рафаил Акарнанский, юрист 
и полиглот Феоклит Карадзас 
(f 1777), переводчик флотоводца 
графа А. Г. Орлова и автор неиздан
ного Номоканона, хранящегося в 
б-ке мон-ря Ксенофонт под № 797 
(1767), прп. Неофит Кавсокаливит 
( t 1784), сторонник движения кол-
ливадов и писатель (в т. ч. автор 
трактата «О постоянном причаще
нии» и перевода слов прп. Симеона 
Нового Вогослова на народный 
греч. язык). 

После 1922 г. братство скита зна
чительно пополнилось греками-пе
реселенцами из М. Азии. В 1924 г. 
после перехода К-польской Патри
архии на новый стиль мн. монахи 
скита отделились от нее, в наст, вре
мя число зилотов уменьшилось. 

В скиту в юные годы подвизался 
старец Порфирий (Байрактайрис) 
(f 1991), дальнейшее служение 
к-рого проходило в Афинской По
ликлинике. 

В кириаконе хранится главная 
святыня скита — глава прп. Акакия 
Нового Кавсокаливита и 5 ковчегов 
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%ggp-
жительныи, находится 
между В. Л. и Кавсока-
ливийским скитом в 
вост. части Афонского 
п-ова, рядом с мысом 

Кириакон 
во имя Св. Троицы. 

Кавсокаливийскии скит. 
XVIII в. 

с частицами мощей мн. святых 
(мч. Трифона, прп. Нила Мирото
чивого и др.). 

При кириаконе находится б-ка, 
основная часть книг была передана 
в нее из келлии Акафиста и из б-ки 
духовника Харитона, афонского 
старца XIX в. Описания рукописей 
были составлены дикеями Авраами-
ем (1899) и Арсением, иером. Афа
насием (1914-1915). В каталоге Ев-
логия (Куриласа), изданном в 1930 г., 
содержится 272 рукописи, из к-рых 
86 принадлежали кириакону, а ос
тальные — келлиям. Древнейшими 
являются пергаменные кодексы X и 
XI в. (Cod. 8 и 4), причем последний 
написан «рукою послушника писца 
Игнатия», известного каллиграфа 
В. Л. Среди агиографических сочи
нений находятся Жития новоявлен
ных мучеников, составленные иером. 
Ионой, включающие Житие прп. 
Акакия (Келлия св. Акакия. Cod. 2) 
(Ποτάταος Καυσοκαλυβίτης, μον. Σ. 17-
32). В наст, время большая часть ру
кописей передана в б-ку В. Л., в ски
ту осталось ок. 21 (18 в кириаконе, 
3 в келлиях; перечень рукописей 
см.: Ποτάπιος Καυσοκαλυβίτης, μον., 
Βαρβούνης. Σ. 34-41). В б-ке кириа-
кона хранится 900 печатных книг, 
изданных в 1516-1900 г. Одной из 
реликвий скита является раско
лотый на 2 равные части стакан, 
к-рый послужил чудесным указа
нием 2 монахам-паломникам, спо
рившим о том, кто «больший в Цар
ствии Небесном» — ап. Иоанн Бо
гослов или св. Иоанн Предтеча 
(Δωρόθεος, μον. T. 1. Σ. 238). 

В сер. XVIII в. в скиту было 80 
монахов, в 1808 г . - 70, в 1903 г . -
120, в наст, время — 40. Из 39 кел
лии (24 на вост. и 15 на зап. скло
не) заселены 17 (5 келлий принад
лежат зилотам). 

Скит Иоанна Предтечи (Про-
дром; греч. Τιμίου Προδρόμου), обще-

Акратос, на холме, на 
высоте 250 м над уров
нем моря. Существо
вавшая на этом месте с 
XV в. келлия Яннако-

пула с ц. Иоанна Предтечи в 1754 г. 
была значительно расширена и пре
вращена в малую греч. обитель 
иером. Иосифом и его учениками, 
выходцами с о-ва Хиос. При молдав. 
иером. и духовнике Иустине и 2 его 
учениках Потапии и Григории кел
лия была преобразована в подчи
няющийся В. Л. скит (1810), к-рый 
уже после смерти иером. Иустина 
( t 1816) получил офиц. статус 
(1820), но просуществовал недол
го из-за событий, последовавших 
в результате Греческого восстания 
1821 г. Один из монахов скита Про-
копий принял ислам в Смирне, но 
вскоре покаялся и с особой радо
стью претерпел мученическую кон
чину 25 июня 1810 г. В 1840 г. скит 
был опустошен тур. войсками. 

В 1851 г. молдав. монахи Нифонт 
и Нектарий выкупили скит за 7 тыс. 
леев и восстановили его при под
держке молдав. господаря Григоре 
Гики. Нифонт стал первым игуме
ном возрожденного скита (до 1870, 
t 1899). В июне 1856 г. Патриарх 
К-польский Кирилл VII утвердил 
сигиллием существование молдав. 
скита. В 1857 г. был заложен кириа
кон, в 1862-1863 гг. он был распи
сан румын, художниками в стиле 
Ренессанса, а в 1866 г. завершены 
строительные работы. В 1859 г. по
сле объединения Дунайских кня
жеств в одно гос-во скит был назван 
румын., а в 1871 г. получил ста
тус румын, общины, признанный 
К-польским Патриархом Иоаки-
мом III только в 1876 г. В июле 
1881 г. Иоаким III подтвердил ки-
риархальные права В. Л. и поддер
жал молдав. братию. В 1882 г. был 
подписан договор между скитом и 
В. Л., к-рым молдаване и валахи 
(румыны) уравнивались в правах. 
В том же году построено 4-этажное 
здание с юж. стороны. Кириакон 
был освящен 21 мая 1886 г. в честь 

Крещения Господня. В 1888 г. скит 
признан румын, под покровитель
ством румын, кор. Кароля I, права 
молдав. монахов были ущемлены. 

В нач. XX в. численность братии 
достигала 100 чел., из них 30 про
исходили из Трансильвании, 50 — 
из Валахии и 25 — из Молдовы. При 
четвертом игум. Антипе (Динеску), 
в 1904 г., скит сильно пострадал от 
землетрясения. Существовавший за 
счет доходов от подворий на тер
ритории Греции и Румынии, после 
их конфискации греч. (1923) и ком
мунистическим румын, правитель
ствами (после второй мировой вой
ны) скит пришел в крайний упадок. 
В 1976 г. там оставалось 12 монахов. 
С 1980 г. он начал восстанавливать
ся, в 1998-2000 гг. были обновлены 
фрески кириакона. В наст, время 
под рук. игум. Петрония (с 1989) в 
скиту подвизаются 25 насельников 
(из них 7 священников). 

Главные святыни — частица гла
вы св. Иоанна Предтечи, хранимая 
по афонскому обычаю в алтаре, и 
чудотворная икона Божией Матери 
Продромитиссы, написанная по за
казу мон-ря в Яссах в 1863 г. Ико
нописец Георгакис Николау, напи
сав все одеяния, долго не мог изоб
разить лик, и только после усердных 

Икона Божией Матери 
Продромитисса. 1863 г. 

молитв за ночь лики Божией Ма
тери и Спасителя сами запечатле
лись на иконе. Лик Божией Матери 
имеет необычные черты и слишком 
большие пропорции. Лик Спасите
ля то улыбается, то сурово взирает 
на приходящих в зависимости от их 
душевного состояния и вероиспове
дания. Икона была передана дикею 
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в 1870 г., ее память торжественно 
празднуется 12 июля. В храме-ча
совне, примыкающем к монастыр
ской ограде, в иконостасе находит
ся икона Спасителя; Его взгляд стал 
грозным после нашествия турок, об
ратившихся в бегство при виде иконы. 

В скитской б-ке ок. 200 рукописей 
и 5 тыс. экз. книг, мн. принадлежа
ли иером. Нифонту, известному ду
ховнику сер. XIX в. Одна из самых 
ценных рукописей «История афон
ских монастырей» написана подви
завшимся в скиту румын, иером. 
Иринархом (Сишманом) (1845-
1920). Из 10 томов сохранилось 8, 
рукопись украшена миниатюрами и 
декоративным орнаментом. Помимо 
сведений об афонских мон-рях в «Ис
тории» приводятся данные о румын. 
присутствии в каждом из них. 

Пустынь (греч. Έρημος). Мест
ность на юго-зап. стороне Афонско
го п-ова, занимающая пространство 
между Большим скитом св. Анны, 
вершиной Афона и горой Кармил. 
Здесь расположены следующие мо
нашеские поселения: Малая св. Ан
на, Катунакии, Карулии, Керасья, 
Св. Василий. 

Малая св. Анна (греч. Μικρά 'Αγία 
Άννα) находится в долине между 
скал — в 2,5 км к юго-западу от Боль
шой св. Анны. Первыми подвижни
ками, построившими здесь келлию, 
были прп. Дионисий Ритор (f 6 окт. 
1609) и его ученик прп. Митрофан. 
По преданию, прп. Дионисий проис
ходил из имп. рода Комнинов, был 
пострижен в Студийском мон-ре и 
прозван Ритором за свои энцикло
педические познания. Во 2-й пол. 
XVII в. в келлии Архангелов жил 
церковный писатель Агапий Ланд, в 
наст, время в ней живет схоларх 
Афониады иером. Никифор. В нахо
дящейся выше Воскресенской кел
лии подвизался иером. Савва Ду-
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Старец Герасим Микраяннанит 

ховник (f 1908). Его мощи пребы
вают нетленными и благоухают. 
В келлии св. Иоанна Предтечи жил 
гимнограф Герасим Микраяннанит 
( t 1991), автор ряда чинопосле-
дований, в частности прп. Симеону 
Новому Богослову, свт. Григорию 
Паламе и др. исихастам. В келлии 
Успения Божией Матери подвизал
ся старец Авимелех Микраяннанит 
(1858-1965), ученый монах, пер
вый биограф свт. Нектария Эгин-
ского. В келлии ап. Фомы живет 
братство Фомадов, известных свя-
тогорских певчих. В наст, время об
щее число келлии — 10, заселены 4, 
в них живут 17 чел. 

Вулевтирии (греч. τα Βουλευ
τήρια) находятся близ побережья 
Большого скита св. Анны. Самая 
древняя келлия во имя сщмч. Елев-
ферия упоминается в письменных 
источниках Χ-ΧΙ вв. В XIV в. игу
меном этого мон-ря был прп. Герон-
тий (по др. сведениям — в XI в.). 
В наст, время в 6 келлиях-исихасти-
риях живут 8 монахов. 

Катунакии (Катунакия; греч. τα 
Κατουνάκια), монашеское поселение 
скитского типа, расположенное в 
возвышенной долине между Малой 
св. Анной и Карулиями. Название 

происходит от визант. 
слова «κατούνα» — во
енный лагерь, узкое, 
защищенное место. По
селение возникло в нач. 

Иконописная мастерская 
скита Малая св. Анна. 

Фотография. Кон. XX в. 

XVIII в., возможно на 
месте более древнего 
(XVI в.). В 1903 г. со
стояло из 19 греч. кел
лии, в наст, время — из 
12 келлий-исихасти-

риев, древнейшие из них, Благо
вещенская и Успенская, были осно
ваны в 1852 г. 

Самая большая келлия принадле
жит братству Данилеев — святогор-
ских иконописцев и псалтов (пев
цов). Основана старцем Даниилом 
(f 1929), по имени к-рого и полу
чила свое название. Старец Даниил 
совмещал аскетические подвиги с 
писательскими трудами, он — автор 
неск. книг духовно-аскетического 
содержания, переписывался со свт. 
Нектарием Пентапольским (Эгин-
ским), к-рый в 1918 г. просил его 
прислать общежительный устав 
для основанного на о-ве Эгина жен. 
мон-ря. Храм келлии посвящен пре
подобным отцам, на Афоне про
сиявшим. Кроме старца Даниила 
в Катунакиях в XX в. подвизались 
старцы Игнатий Слепой (f 1927), 
Каллиник Исихаст (f 1930), Герасим 
(Менайос) (f 1957). В келлии прп. 

Катунакии. 
Фотография. Кон. XX в. 

Ефрема подвизался старец Ефрем 
Катунакийский (f 1998), всю жизнь 
проведший в строжайшем послуша
нии, один из афонских святых XX в. 
В кон. 90-х — нач. 2000 г. за счет Да-
нилейской келлии была построена 
дорога, связывающая Катунакии с 
морским причалом. Общее число 
монахов, подвизающихся в Катуна
киях — ок. 30. 

Карулии (Карулия, Кару ля; греч. 
τα Καρούλια), пещеры и келлии, на
ходящиеся на обрывистых скалах 
в самой юж. части Афонского п-ова, 
недалеко от Катунакии. Отдален
ные пещеры, куда можно добраться 
только по цепям, называются Внут-



ренними, или Страшными, Кару-
лиями (в отличие от Внешних). На
звание «καρούλι» происходит от тур. 
karauli — наблюдательный пункт 
или от лат. carrulus — тележка, т. е. 
подъемное устройство, при помощи 
к-рого отшельники могли вымени
вать у рыбаков продукты на свое ру
коделие. Первые подвижники при
ходят в Карулии в XVIII в., в XIX в. 
здесь образовалось поселение, зна
чительное число монахов составля
ли русские более способные, чем гре
ки, выдержать тяготы жизни в этом 
суровом и изолированном от внеш
него мира месте. Небольшой ки-
риакон был освящен во имя вмч. Ге
оргия. С кон. XVIII до сер. XIX в. 
Карулии находились в зависимости 
от Большого скита св. Анны, поря
док в кириаконе поддерживал при
сылавшийся оттуда монах. 18 мая 
1866 г. В. Л. предоставила Карулиям 
статус скита, первым дикеем был из-

Интерьер шрыакона во имя вмч. Георгия 
в Карулиях. Фотография. Кон. XX в. 

бран рус. мон. Иннокентий (f 1901), 
впосл. подвизавшийся в Андреев
ском скиту. Он сделал щедрые по
жертвования на существовавшие 
келлии и на строительство 2 новых. 

В нач. XX в. в Карулиях жили 
30 рус. монахов в 11 келлиях, 
в 1934 г.— 24 монаха в 19 келлиях, 
в 1940-1941 гг.- 28 монахов в 18 
келлиях. Из рус. старцев известны 
схим. Феодосии, в прошлом препо
даватель КазДА ( t 2 окт. 1937), 
иером. Никон (f 1961), бывш. офи
цер царской армии, схим. Никодим, 
телохранитель имп. Николая II, 
пришедший на Афон из России 
пешком и подвизавшийся здесь до 

Церковь во имя Св. Троицы в Карулиях 

своей кончины (f 13 февр. 1984). 
Совр. карульский мон. Харитон 
Лавриот, известный афонский фо
тограф, по состоянию здоровья жи
вущий в В. Л., ухаживал за старцем 
Никодимом и сохранил мн. каруль-
ские святыни и нек-рые рукописи. 
В 90-х гг. Карулии стали местом 
временного проживания ряда рус. 
монахов, постриженных в России, 
ныне они подвизаются в др. местах 
Св. Горы. В наст, время здесь живут 
4 монаха в отдельных келлиях. 

Керасья (греч. ή Κερασιά), древ
нейшее келлиотское поселение на 
Афоне, упоминаемое в Житии прп. 
Афанасия (Vita A / / Noret. P. 97). 
Располагается на высоте 600-700 м 
над уровнем моря в горной долине 
шириной 2 км, куда ведет горная 
тропа, связывающая Кавсокаливий-
ский скит с Большим скитом св. 
Анны. В античный период здесь 
было идольское капище, о чем сви
детельствуют археологические на
ходки (Δωρόθεος, μον. T. 1. Σ. 240). 

По описанию Григоровича-Бар
ского (1744), в Керасье, в 5-6 бо
гатых келлиях «мерное иноческое 
уединенное житие, а не скитское» 
(Григорович-Барский. Второе посе
щение. С. 52). Самая древняя из со
хранившихся келлий в честь прп. 
Антония была построена в XIV в. 
В более поздней келлии вмч. Ди
митрия Солунского подвизался в 
XIX в. известный подвижник Хад
жи-Георгий со своим братством, со
стоявшим из 50 монахов. В середи
не поселения возвышается большая 
рус. келлия с храмом, посвященным 
вмч. Георгию (освящен 23 апр. 
1901). С сер. XX в. в ней живут греч. 

монахи. Общее число келлий в Ке
расье — 11, монахов — 20. 

Св. Василий (греч. ό "Αγιος Βασί
λειος), келлиотское поселение, ли
шенное водных источников, с очень 
скудной растительностью. Скит с 
кириаконом в честь свт. Василия 
Великого, располагавшийся здесь 
в древности, со временем пришел в 
упадок. В 1744 г. Григорович-Бар
ский застал здесь 7 бедных келлий, 
недавно построенных, в к-рых жили 
греки-караманлийцы из Каппадо-
кии (М. Азия). В связи с их проис
хождением скит назывался «Кара-
манийским» (Там же. С. 51). Они 
занимались изучением и переписы
ванием святоотеческих творений. 
В 1762-1764 гг. для прп. Паисия 
(Величковского) (f 1794) были пере
писаны неск. книг аскетического со
держания, к-рые он долгое время 
безуспешно разыскивал в др. оби
телях. 

В одной из келлий скита подви
зался старец Иосиф Исихаст (f 1959), 
устроив в ней маленький храм в 
честь Рождества Иоанна Предтечи. 
Из др. строений скита в наст, время 
сохранились кириакон и 6 келлий, 
в к-рых живут 7 монахов. 

Келлии. В местности Вигла (греч. 
ή Βίγλα), располагающейся в окрест
ностях румын, скита св. Иоанна 
Предтечи, ближе к мысу Акратос, 
находится 11 келлий, в к-рых живут 
12 монахов. 

Милопотам (греч. ό Μυλοπότα-
μος), древнее поселение келлиотов, 
расположенное на сев.-вост. побе
режье между Иверским мон-рем и 

Пещера Рождества (Вигла). 
Фотография. Кон. XX в. 
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Филофеем, названное по имени гор
ного потока, разграничивавшего 
владения этих мон-рей. Ок. 972 г. 
прп. Афанасий устроил здесь вино
градник. В Типиконе прп. Афанасия 
местность названа подворьем с хра
мом в честь вмч. Евстафия Плакиды 
(Τυπικόν 7: 7-8 / / Νικόδημος (Μπιλά-
λης). Τ. 2. Σ. 96). Подворье, пришед
шее в упадок от пиратских набегов, 
было возобновлено в 1527 г. Тыр-
новским митр. Феофилом. К-поль-
ский Патриарх Иоаким III, пребы
вавший здесь в изгнании в 1889-
1901 гг., внес большой вклад в раз
витие обители. На протяжении 
неск. десятилетий в XX в. она оста
валась заброшенной. В наст, время 
благодаря реставрационным рабо
там, начавшимся в 1990 г., Милопо-
там почти восстановлен. В храме со
хранились фрагменты росписей 
XVII в.: «Благовещение», вмч. Ев-
стафий с чадами, св. Михаил Синад-
ский и прп. Афанасий Афонский. 
В Милопотаме подвизается 7 мо
нахов. 

Морфону (греч. ή Μορφονού) на
ходится на месте существовавшего 
в Х - Х Ш вв. мон-ря Амальфитан-
цев, от к-рого сохранилась только 
башня. В окрестностях Морфону 
3 келлии, в к-рых живут 4 монаха. 

Провата (греч. ή Πρόβατα) распо
ложена между мон-рем Каракал и 
Морфону, на высоте от 80 до 200 м 
над уровнем моря. В древности это 
монашеское поселение принадлежа
ло мон-рю Амальфитанцев и на
зывалось скитом Глоссия ('Ιερά Σκή
τη Γλωσσίας) (1071), посвященным 
св. Апостолам (вероятно, Петру и 
Павлу). Во 2-й пол. XIII в. скитом 
управлял прп. Григорий Византий
ский (f 1308). В XIV в. в скиту под
визались свт. Григорий Палама и др. 
исихасты. В 1631 г. был построен 
храм вмч. Георгия, расписанный в 
1635 г. стараниями духовника Мат
фея. С 1772 г. он стал называться 

Великим, или Проватским скитом. 
18 июня 1817 г. он получил офиц. 
признание со стороны В. Л. До кон. 
XIX в. он известен как скит вмч. Ге
оргия или Св. Троицы, затем по не
известным причинам утратил свой 
статус. В период расцвета здесь 
было 36 греч. келлий и 2 рус— вмч. 
Артемия и Честного Креста, в пер
вой до 1917 г. жили 60 рус. монахов. 

Во 2-й пол. XX в. в келлии вмч. 
Артемия жил Ефрем, ученик старца 
Иосифа Спилеота (Пещерника), с 
1973 г. избранный игуменом мон-ря 
Филофей, ныне старец-миссионер, 
основатель 10 мон-рей в Калифор
нии. В 1977 г. келлия вмч. Артемия 
сгорела, от второй рус. келлии также 
остались только развалины. В наст, 
время в Провате 12 жилых келлий 
из 17 имеющихся, в них живут 24 
монаха (по 2-3 чел. в келлии). 

В Карее находится 8 зависимых 
от В. Л. келлий, в к-рых проживает 
11 монахов. Самая древняя из них 
в честь Св. Троицы скорее всего 
тождественна келлии Профурни 
(Προφούρνι), где жил прп. Афанасий 
до основания В. Л. В келлии св. Ар
хангелов, или Ягари (сокр. Ίάγαρη 
от "Αγιοι Αρχάγγελοι), в XV в. под
визались преподобные Филофей и 
Нектарий. В келлии Скуртеев (Σκουρ-
ταίων) с ц. во имя вмч. Георгия по
следние годы жизни провел прп. 
Никодим Святогорец (f 14 июля 
1809), в память о нем здесь постро
ен величественный храм. 

Святые места на территории, 
принадлежащей В. Л. 

Агиасма прп. Афанасия, чудо
творный источник, изведенный Бо-
жией Матерью в назидание прп. 
Афанасию. С одной стороны от ис
точника, образующего небольшой 
водопад, находится храм Живонос-
ного Источника, с др.— беседка для 
паломников. 

Исихастирий свт. Григория Па
ламы, расположенный на склоне 

горы Афон в неск. км 
подъема от В. Л., по
священ св. Савве, хо
тя более известен по 
имени подвизавшегося 

Келлия св. Архангелов 
в Провате. Фотография. 

Кон. XX в. 

здесь свт. Григория Па
ламы. 

Кафизма Св. Трои
цы (или Кафизма Кир-
Исайя; греч. του κυρ 

Ησαΐα) находится на пути из В. Л. 
в скит Иоанна Предтечи. Здесь под
визался старец Исайя, духовный на
ставник прп. Афанасия. В течение 
долгого времени она оставалась за
брошенной. Обновлялась в 1780 и 
1909 гг. 

Гора Кормил (высота 895 м) рас
положена в юго-зап. оконечности 
полуострова, недалеко от скита св. 
Василия, где в храме во имя прор. 
Илии в день его престольного празд
ника (20 июля) совершается все
нощное бдение. 

Вершина горы Афон — самая вы
сокая точка Афонского п-ова (2033 м 
над уровнем моря). Ц. Пресв. Бого
родицы (της Παναγίας), основанная 
в 1665 г. на пожертвования Патри
арха К-польского Дионисия III, на
ходится на высоте 1500 м. По пре
данию, в строительстве участвовали 

Крест на вершине горы Афон. 
Фотография. Кон. XX в. 

монахи, к-рые готовились к испо-
ведничеству христ. веры и к мучени
ческой смерти. Сюда чудесным об
разом был восхищен прп. Максим 
Кавсокаливит, в нач. XVI в. подви
зался прп. Иаков Новый (f до 1520). 
Разрушившаяся до основания цер
ковь была заново отстроена на сред
ства В. Л. в 1972 г. На вершине горы 
Афон возвышается храм в честь 
Преображения Господня, по преда
нию построенный прп. Афанасием 
Афонским в 965 г. на месте язычес
кого капища (Δωρόθεος, μον. Τ. 2. 
Σ. 161). Храм, подвергавшийся раз
рушениям в основном от ударов 
молний, неоднократно отстраивал
ся: сначала нмч. Давидом из скита 
св. Анны ( t 26 июня 1803), в 1895 г. 
Патриархом К-польским Иоаки-
мом III и, наконец, в 1977 г. Торже
ственная служба совершается в нем 
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на престольный праздник в день 
Преображения Господня. За алтар
ной частью храма, на самой высокой 
точке Афона, в 1897 г. был уста
новлен железный крест (3x4 м). 

Пещеры. В. Л. принадлежат 3 пе
щеры: прп. Петра Афонского, прп. 
Афанасия Афонского и прп. Нила 
Мироточивого. Пещера прп. Петра 
Афонского, подвижника 1-й пол. 
IX в., находится в лесу, в местности 
Вигла, вблизи от одноименной кел-
лии. Некогда келлия с малым хра
мом располагалась внутри самой 
пещеры {Григорович-Барский. Вто
рое посещение. С. 56). В связи с тем 
что нек-рые монахи, селившиеся в 
пещере, сходили с ума или впадали 
в прелесть, в кон. XIX в. вход в нее 
был завален камнями. Существует 
также предание о том, что вход в пе
щеру был закрыт еще в древние вре
мена и откроется только перед на
ступлением конца времен. В наст. 
время в келлии и ее окрестностях 
живут 2 монаха. 

В пещере прп. Афанасия, уединен
но расположенной на склоне обры
вистой скалы недалеко от скита 
Иоанна Предтечи, святой затворял
ся для подвигов в период св. Четы-
редесятницы. В пещеру ведет спуск 
из 215 ступеней, в ней находится 
исихастирий и 2 малых параклиса 

ВЕЛИКАЯ ЛАВРА 

в честь Акафиста и свт. 
Николая. В параклисе 
Акафиста главной свя
тыней является чудо-

Церковь в честь 
Преображения Господня 
на вершине горы Афон. 

Фотография. Кон. XX в. 

творная икона Божией 
Матери, чудесно при
бывшая на Афон из 
Иерусалима при прп. 

Афанасии, несмотря на попытки пе
ренести ее в В. Л., она каждый раз 
возвращалась в пещеру. Особо тор
жественная служба совершается ей 
в субботу Акафиста. Эта икона на
зывается также Поручительницей 
(Έγκυήτρια), т. к., по афонскому пре
данию, перед ней, первоначально 
находившейся в Иерусалимском 
храме Гроба Господня, прп. Мария 
Египетская дала обещание отказать
ся от греховной жизни. В наст, вре
мя за пещерой следит мои. Нек
тарий, по благословению игумена 
В. Л. переселившийся из Катунакий 
в одну из окрестных келлий. 

Прп. Нил Мироточивый (f 1651) 
прибыл на Св. Гору вместе со своим 
дядей иером. Макарием и стал под
визаться в пещере, на обрывистом 
юж. предгорье Афона, именовав
шемся «Св. скала». Прп. Нил на
зван Мироточивым (Μυροβλύτης) в 
связи с тем, что после кончины его 
глава стала источать миро столь 
обильно, что его неоскудевающий 
поток достигал моря. По молитвам 
местных монахов, приходивших в 
смущение из-за множества приплы
вавших за миром на лодках палом
ников, мироточение остановилось 
и переместилось в обитель Мале-
вийской Божией Матери (Пелопон
нес) — на родину преподобного. От 

храма, построенного 
прп. Нилом и иером. 
Макарием, сохранился 
только св. престол в 
алтарной части. Над 
пещерой в 1744 г. был 

Пещера прп. Нила 
Мироточивого 

воздвигнут храм в 
честь Успения Пресв. 
Богородицы (расписан 
в 1752). В 1812 г. кав-
сокаливийские отцы 
в благодарность за чу

десные исцеления по молитвам к 
прп. Нилу решили устроить храм 
в его честь внутри самой пещеры. 
Во время строительства были обре
тены мощи прп. Нила и перенесены 
в В. Л., где они были торжественно 
встречены К-польским Патриархом 
Григорием V, будущим новомуче-
ником, в то время подвизавшимся 
в В. Л. В наст, время в келлиях св. 
Евфимия и Всех святых, находя
щихся рядом с пещерой прп. Нила, 
живут 5 монахов. В самой пещере 
прп. Нила после его кончины никто 
не жил. 

Подворья В. Л. за пределами 
Афона. Древнейшее подворье, при
обретенное прп. Афанасием в 993 г. 
за 70 золотых монет,— Кира-Пана
гия (совр. Кира-Панайя на одно
именном о-ве, Сев. Спорады). В луч
шие времена В. Л. обладала 365 под
ворьями, большая часть к-рых была 
отнята во время тур. владычества, 
остальные переданы в пользу бежен
цев из М. Азии в 20-х гг. XX в. В наст, 
время помимо Кира-Панайя В. Л. 
имеет подворья на о-вах Скандзура, 
Скопелос, Скирос, Айос-Эфстрати-
ос, Идра, мон-ри Успения Пресв. Бо
городицы (Ханья, Крит), Св. Трои
цы в Волосе, Агиа-Мони в Калама-
те и подворье в Сикее (Халкидика). 
Лит.: Порфирий (Успенский), en. Второе пу
тешествие по Св. Горе Афонской. М., 1880; 
Григорович-Барский В. Г. Второе посещение 
Св. Афонской горы. СПб., 1887. С. 44-64; 
Николаев M. H. Рус. общежительная обитель 
(келлия) прп. Онуфрия Египетского и Пет
ра Афонского на Св. Горе Афонской. Афон, 
1912; Εύλόγιος (Κουρίλας), γέρων. Κατάλογος 
των Κωδίκων της 1. Σκήτης Καυσοκαλυβίων και 
των καλυβών αυτής / Έκδ. ΰπό Σωφρονίου 
(Εύστρατιάδη), πρώην μητρ. Λεοντοπόλεως. P., 
1930; idem. "Αθως: ό μοναχικός βίος / / Θρησ
κευτική καί Χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. 1936. 
Τ. 1. Σ. 487-615; 'Αθανάσιος (Κυριακόπουλος), 
μον. Το έξακουστόν προσκυνητάριον: Το σπή-
λαιον τοΰ άγ. Αθανασίου τής Ί . Μ. Μεγίστης 
Λαύρας. Βόλος, 1955; Γεράσιμος Μικραγιαννα-
νήτης, μον. Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων 
τής βιβλιοθήκης τοΰ Κυριάκου τής κατά το 
Αγιώνυμον Όρος τοΰ "Αθω Ι. και Μεγαλώνυμου 
Σκήτης τής Αγ. Θεομήτορος Άννης // ΕΕΒΣ. 
1959. Τ. 29. Σ. 87-192; 1960/61. Τ. 30, Σ. 453 -
560; Μαμαλάκης Ι. Π. Ύο "Αγιον Όρος δια 
μέσου τών αιώνων. Θεσσαλονίκη, 1972. 507-
514; Δωρόθεος, μον. Τό "Αγιο Όρος: Μύηση στην 
ιστορία τού καί τή ζωή τού. Κατερίνη, 1985. 
Τ. 1. Σ. 233-244; Νικόδημος Λαυριώτης. Μεγίστη 
Λαύρα. Εικονογραφημένος οδηγός. Προσκυνη
τάριον. "Αγιον Όρος, 1988. Σ. 83-89; Μάξιμος 
Καυσοκαλυβίτης, ιερομ. Καυσοκαλύβια: Εικονο
γραφημένος οδηγός: Ιστορία, κείμενα και μαρ
τυρίες. Άγιον Όρος, 1995; Ποτάπιος Καυσοκα
λυβίτης, μον. Ίώνας ό Καυσοκαλυβίτης: Ό βίος 
καί τα έργα μιας πνευματικής μορφής τοΰ 18ου 
αϊ. Άγιον Όρος, 1995; Η Ρουμανική Σκήτη του 
Τιμίου Προδρόμου. Αγιον Όρος, 1996; Άγιος 
Νεκτάριος. Δανιήλ Κατουνακιώτης: Δύο μεγάλες 



μορφές του αιώνος μας: 'Αναφορά στην αλληλο
γραφία τους / Εισαγωγή πρωτοπρεσβ. Θ. Ζήση. 
"Αγιον Όρος, 1997; Le Skyte Roumain du Pro
drome. Le saint Mont Athos. Grèce: Guide 
sommaire pour les pèlerins. Bucarest, 1998; 
Νικόδημος (Μπιλάλης). Ό οσιος 'Αθανάσιος ό 
Άθωνίτης. 'Αθήνα, 20002. Τ. 2. Σ. 96; Σιδηρό-
πουλος Γ. "Αγιον "Ορος. 'Αναφορές στην ανθρω
πογεωγραφία. Αθήνα, 2000. Σ. 115-125; Βαρ-
βούνης Μ. Г., Κεκρίδης Στ. Ν. Ή βιβλιοθήκη του 
Κυριάκου στην Ί . Σκήτη Καυσοκαλυβίων του 
Αγίου "Ορους / / Θεολογία. 2002. Τ. 73/2. Σ. 601-
648; Ποτάπιος Καυσοκαλυβίτης, μον., Βαρβού-
νης Μ. Γ. Καυσοκαλυβιτικά νεομαρτυρολογικά: 
Ύμνολογικά κείμενα περί νεομαρτύρων άπό τή 
βιβλιοθήκη τής 'Ιεράς Σκήτης των Καυσο
καλυβίων Αγίου Όρους. Θεσσαλονίκη, 2003; 
Πλακογιαννάκης Κ. Ε. "Αγιον Όρος ό προμά-
χονας τής 'Ορθοδοξίας: Παράδοση, 'Ιστορία, 
Μνημεία, Περιώνυμες Εικόνες: Πλήρης 'Οδηγός 
μέ σύντομη ιστορία καί περιγραφή των μνημείων 
του. Θεσσαλονίκη, 2003. Σ. 65, 83-92; Πεντζί-
κης Γ. Ν. Αγιον Όρος: Ένας πλήρης ταξιδιωτικός 
οδηγός. Αθήνα, 2003. Τ. 2. Σ. 146-170. 

Иером. Дионисий (Шлёнов) 

Церковное пение. В. Л. является 
одним из крупнейших центров бого
служебного пения на Афоне. В ее 
б-ке хранится ок. 300 певч. рукопи
сей (т. е. примерно У10 от общего 
числа афонских муз. кодексов). На
личие собственной певч. традиции 
подтверждается встречающимися в 
рукописях надписаниями песнопе
ний: «Поемое во Святой и Великой 
Лавре Святой Горы» (Xeropot. 273. 
Fol. 23, 2-я пол. XVI в.), «глаголемое 
лаврское» (το λεγόμενον Λαυριώτη 
(= Λαυριώτικον) — Iver. 993. Fol. 28, 
сер. XVII в.). Из древних певч. ру
кописей, хранящихся в б-ке В. Л., 
следует назвать Ирмологий X в. 
(Laur. В. 32 (152)). 2 листа из этой 
рукописи с ирмосами 1-го гласа 
(рождественского канона прп. Кос
мы Маюмского, воскресных канонов 
Космы и Илии, патриарха Иеруса
лимского, а также последование ир
мосов свт. Германа I К-польского), 
мелос к-рых записан ранневизант. 
шартрской нотацией, оказались в 
собрании еп. Порфирия (Успенского) 
(РНБ. Греч. № 361. Fol. 1-2 - Strunk. 
Notation. 9; idem. Specimina. N 4; Герц-
ман. Т. 1. С. 49-50). 

Из мелургов-лавриотов визант. 
периода известны прп. Иоанн Куку-
зель, доместик Григорий Гликис (оба 
ранее сер. XIV в.), монах и домес
тик Варфоломей (2-я пол. XIV в.), 
иером., игум. и доместик Анфим 
(XV в.). В В. Л. хранится 2 из 8 из
вестных в наст, время рукописей, 
содержащих «Повествование о жиз
ни великого маистора музыкаль
ного искусства кир Иоанна Кукузе-
ля» (Laur. I. 23, 1618 г. и Laur. 1.45 -
Σπυρίδων, Σωφρόνιος. Σ. 175, 182; 

ВЕЛИКАЯ ЛАВРА - ВЕЛИКАЯ МОРАВИЯ 

щ^/щ^^щтр 
один список «Повествования» хра
нится в России: Теоретикон-Ирмо-
логий. РНБ. Греч. № 239. Fol. 6v — 
lOv, 1-я пол. XIX в. — Герцман. Т. 1. 
С. 453-454). Сохранился автограф 
Варфоломея — Анфология Laur. 
I. 178 (Σωφρόνιος (Έυστρατιάδης). 
Σ. 624; Σπυρίδων λαυριώτης, Σωφρό
νιος (Εύστρατιάδης). Σ. 209). Из его 
песнопений известны матима на 
память апостолов Петра и Павла 
(29 июня, славник на литии) «Ή 
σωφία του θεοΰ ό συνα'ί'διος λόγος» 
(Премудрость Β>ΚΪΑ, соприснос̂ цшое слово) 
1-го плагального гласа, стихира св. 
мученикам Мине, Ермогену и Ев-
графу (10 дек., славник на «Господи 
воззвах») «"Οντως ή γλώσσα σου 
κάλαμος γραμματέως» (Язык твой — 
истинная трость писца) 2-го пла
гального гласа (Χατζηγιακουμής. 
Σ. 269), стихира прп. Симеону 
Столпнику (1 сент.) «То μνημόσυνόν 
σου» (ПАМАТЬ ТВОА) 2-ГО гласа (Iver. 
975. Fol. 2, сер. XV в.; РНБ. Греч. 
№ 126. Fol. 167v - 168v, 2-я пол. 
XV в.; Paul. 128. Fol. 61-64, сер. 
XVIII в.), матима апостолам Петру 
и Павлу (29 июня, славник на ли
тии) «Ή σωφία του Θεοΰ» (Премуд
рость БЖТА) 1-го плагального гласа 
(Paul. 128. Fol. 495; Iver. 991. Fol. 234-
235,1670), тропарь 9-й песни канона 
в Неделю Пасхи, 1-й глас «"Ω θείας, 
ω φίλης» (со вжественндгш, со лювез-
HArw - Paul. 128. Fol. 810; Iver. 964. 
Fol. 241,1562; Iver. 975. Fol. 398, сер. 

XV в.; Iver. 977. Fol. 297v, кон. XV-
нач. XVI в.; Iver. 991. Fol. 371v-372, 
1670; Iver. 1000. Fol. 9-18, 2-я пол. 
XVI в.); матимы, надписанные его 
именем, содержатся также в рукопи
сях Dionys. 569 (1685) и Pantel. 925 
(кон. XVII - нач. XVIII в.). 

Сохранился мелос песнопений, 
принадлежащий мелургам из В. Л. 
более позднего времени: иером. 
Луке (XVII в.), проигум. Серафиму 
(2-я пол. XVIII в.), проигум. Софро-
нию из Мадита (1-я пол. XIX в.). 

Известны также имена нек-рых 
мелургов В. Л., о времени жизни 
к-рых можно судить только по 
terminus ante quem — датировке ру
кописей, содержащих их песнопе
ния: иером. Паисия (XVI в.) — сти
хи 3-го псалма «Κύριε, τί έπληθύν-
θησαν» (Гди, что' СА оумножишд) 4-го 
плагального гласа (Xeropot. 273. 
Fol. 23-24v, 2-я пол. XVI в.), мои. 
Неофита — херувимская 1-го пла
гального гласа (Iver. 993. Fol. 83v, 
сер. XVII в.; Cuti. 449. Fol. 91, кон. 
XVII в.), иеродиак. Герасима — сти

хи 136-го псалма «Βαβυλώνος, αλλη
λούια» (Влвулшнскихь, дллилй'д) 3-ГО 
гласа (Хеп. 150. Fol. 124v, 1763?), 
воскресный причастен 1-го гласа 
(καλούμενον νάος — Pantel. 1012. 
Fol. 187v - 197v, 1768) и матима 
вмч. Артемию «Δεύτε φιλομαρτύρων 
το σύστημα» (Приидите, мучени-
колюбцев собрание) 1-го плагаль
ного гласа (Xeropot. 335. Fol. 5-7, 
XVIII в.). 
Лит.: Σωφρόνιος (Έυστρατιάδης). 'Αγιορείτικων 
κωδίκων σημειώματα / / Γρηγόριος ό Παλαμάς. 
1917. Τ. 1; Σπυρίδων Λαυριώτης, μον., Σωφρόνιος 
(Εϋστρατιάδης), πρώην μητρ. Λεοντοπόλεως. 
Κατάλογος των κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας 
τής εν Άγίω "Ορει. P., 1925; Strunk Ο. Specimina 
notationum antiquiorum. Kopenhagen, 1965. 
(MMB; 8); idem. The Notation of the Chartres 
Fragment // Essays on Music in the Byzantine 
World. N. Y., 1977. P. 68-111; Χατζηγιακουμής. 
Χειρόγραφα Τουρκοκρατίας; Στάθης. Χειρόγρα
φα. Τ. 1-3; Герцман Ε. В. Греч. муз. рукописи 
С.-Петербурга. M., 1996-1999. T. 1-2. 

С. И. Никитин 

ВЕЛИКАЯ МОРАВИЯ, слав, 
гос-во, существовавшее в IX в. на 
территории совр. Чехии и Сло
вакии. Попытки отдельных иссле
дователей предложить иную ло
кализацию В. М. являются неубе
дительными. 

История В. М. Образовалась в 
нач. 30-х гг. IX в., когда Моймир, 
князь мораван (населения долины 
р. Моравы в Чехии), изгнал Приби-
ну, князя Нитры (город в совр. Сло
вакии), и присоединил его земли 
к своим владениям. При преемнике 
Моймира, его племяннике кн. Рос
тиславе (846-870), В. М. вела дол
гую и напряженную борьбу за неза
висимость против притязаний Вос-
точнофранкского королевства. Его 
правитель Людовик Немецкий су
мел захватить и ослепить кн. Рос
тислава лишь воспользовавшись 
конфликтом между последним и его 
племянником кн. Святополком (Свен-
топлуком). Для управления В. М. 
были присланы нем. графы. Вскоре, 
однако, против чужеземной власти 
началось восстание, к-рое возглавил 
кн. Святополк. По условиям мира, 
заключенного в 874 г., Восточно-
франкское королевство признало са
мостоятельное существование В. М. 
Правление кн. Святополка (870-
894) — период политического рас
цвета В. М., к концу к-рого под влас
тью кн. Святополка помимо мо
раван находились чехи, лужицкие 
сербы, племя вислян, проживавшее 
на территории совр. Юж. Польши, 
земли в Паннонии. В 894 г., после 



смерти кн. Святополка, большая 
часть этих земель отпала от В. М., 
но его сыну Моймиру II удалось от
стоять самостоятельность своего 
гос-ва. В нач. X в. (между 902 и 
908) В. М. как гос-во перестала су
ществовать под ударами союза 
венг. племен. 

Распространение христианства. 
Проникновение в В. М. христиан
ства началось еще во время правле
ния кн. Прибины: при нем в Нитре 
архиеп. Зальцбургский Адальрам 
освятил первый храм. В 831 г., ко
гда еп. Пассау Регинхар обратил мо-
раван в христианство, В. М. стала 
особой областью в составе еп-ства 
Пассау (Бавария). Церковное управ
ление находилось в руках присы
лавшихся Пассауским епископом 
архипресвитеров. С деятельностью 
нем. духовенства в Моравии связа
но появление т. н. «Заповедей свя
тых отцов», слав, перевода источ
ника близкого Мерзебургскому пе-
нитенциалу IX в., и строительство 
христ. храмов. Только при раскоп
ках в столице В. М., располагав
шейся у совр. с. Микульчице в Че
хии, археологами были обнаружены 
фундаменты 12 каменных церквей. 
Но за пределами укрепленных «гра
дов» христианство было распро
странено слабо: в IX в. в сельской 
местности сохранялись языческие 
погребальные обряды. 

С началом войн между В. М. и Вос-
точнофранкским королевством от
ношения княжеской власти с нем. 
духовенством из Баварии осложни
лись. В 60-х гг. IX в. кн. Ростислав 
обратился в К-поль с просьбой при
слать учителя, к-рый «изложил бы 
на нашем языке правую христиан
скую веру». Посланные имп. Михаи
лом III братья равноапостольные 
Кирилл (Константин) и Мефодий, 
создатели слав, письменности, при 
поддержке кн. Ростислава обучили 
слав, письму мн. учеников, ввели 
богослужение на слав, языке и боро
лись с языческими обычаями, со
хранявшимися у жителей В. М. Вве
дение богослужения на слав, языке 
привело к столкновениям святых 
Кирилла и Мефодия с зап. архи
пресвитерами, отвергавшими такую 
практику. Стремясь создать для В. М. 
независимую от франк. Церкви осо
бую церковную организацию, кн. 
Ростислав направил в 867 г. равно
апостольных Кирилла и Мефодия 
к Патриарху Градо в Венецию, рас
считывая, что тот посвятит братьев 
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в епископский сан. Но их поездка 
успеха не имела. В нач. 869 г. они по 
вызову папы прибыли в Рим, но там 
рукоположили во священников и 
диаконов только их учеников. Кн. 
Ростислав продолжил хлопоты о со
здании для В. М. особой церковной 
организации и добился своей цели 
в кон. 869 — нач. 870 г., уже после 
смерти равноап. Кирилла. 

По ходатайству кн. Ростислава и 
его союзника, паннонского кн. Ко-
цела, папа Адриан II поставил равно
ап. Мефодия главой обновленной 
Сирмийской митрополии, непосред
ственно подчиненной Риму. В со
став этой митрополии должны были 
войти владения кн. Коцела в Пан-
нонии и В. М. После поражения кн. 
Ростислава в борьбе с Людовиком 
Немецким синод баварских епис
копов в нояб. 870 г. обвинил св. Ме
фодия в самовольных действиях на 
территории чужого диоцеза и за
ключил его в тюрьму. Управление 
церковными делами в Моравии, за
нятой войсками Людовика Немец
кого, оказалось в руках баварского 
духовенства. Во время вспыхнув
шего в В. М. восстания оно было из
гнано из страны вместе с нем. графа
ми. Благодаря успешным действиям 
восставших и вмешательству папы 
Иоанна VIII, признавшего суд над 
равноап. Мефодием незаконным, он 
был освобожден и в 873 г. присту
пил к управлению Моравским архи-
еп-ством. Несмотря на предписание 
папы не совершать богослужения на 
слав, языке, св. Мефодий продол
жил прежнюю практику. О его пас
тырской деятельности как Морав
ского архиепископа сохранились 
немногие, достаточно отрывочные 
свидетельства, позволяющие опре
деленно утверждать, что равноап. 
Мефодий боролся с пережитками 
языческих обычаев, прежде всего в 
среде княжеских дружинников. 

Мн. исследователи связывают с его 
деятельностью составление «Закона 
судного людем», в к-ром с использо
ванием материалов «Эклоги», свода 
визант. законов VIII в., устанавли
вались суровые церковные и свет
ские наказания за нарушение христ. 
норм семейных отношений. Кн. Свя-
тополк и его дружинники, недо
вольные действиями св. Мефодия, 
предпочли нем. священников. Они 
следовали практике каролингской 
Церкви, налагавшей менее суровые 
наказания, а также служили мессу 
на лат. языке. Ободренные этим, 
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нем. священники во главе с Вихин-
гом вернулись в В. М. после заклю
чения мира между Святополком 
и восточнофранк. кор. Людовиком 
Немецким и отказывались повино
ваться архиеп. Мефодию. Они обви
няли его в ереси, потому что Мефо
дий не признавал дополнения «и от 
Сына» (Filioque), внесенного франк. 
Церковью в текст Символа веры. 
Кроме того, они выступали и против 
богослужения на слав, языке. Эти 
обвинения по адресу равноап. Мефо
дия кн. Святополк переслал в Рим. 

Споры были урегулированы во 
время поездки архиеп. Мефодия и 
Вихинга в Рим весной 880 г. Папа 
Иоанн VIII буллой от июля 880 г. 
признал правоверность равноап. Ме
фодия, одобрил практику богослу
жения на слав, языке и предписал 
всем духовным лицам на террито
рии В. М. подчиняться власти архи
епископа, Вихинг стал одним из 
епископов под властью Мефодия. 

С пастырской деятельностью св. 
Мефодия был связан его перевод на 
слав, язык т. н. «Синагоги Иоанна 
Схоластика». Этот сборник церков
ных канонов, составленный Патри
архом К-польским Иоанном III Схо
ластиком, должен был служить ру
ководством при решении церковных 
дел на территории Моравской архи-
епископии. В годы правления кн. 
Святополка под его властью нахо
дился ряд соседних языческих наро
дов, поэтому встал вопрос о христ. 
миссии среди них. Достаточно ран
няя и достоверная традиция говорит 
о крещении равноап. Мефодием в 
нач. 80-х гг. IX в. кн. племени чехов 
Борживоя. Посланный свящ. Кайх 
основал первый христ. храм на тер
ритории племени в Леви-Градце. 

Булла Иоанна VIII лишь на вре
мя прекратила столкновения между 
архиеп. Мефодием и его нем. про
тивниками. Уже в 881 г. св. Ме
фодий жаловался папе Римскому 
на неповиновение еп. Вихинга, 
Иоанн VIII обещал провести рас
следование, но до этого дело не до
шло. В сер. 80-х гг. IX в. нем. духо
венство в В. М. снова обвинило 
архиеп. Мефодия в том, что он от
вергает текст Символа веры, при
нятый во франк. Церкви, вводит 
правосл. обычаи и совершает бого
служение на слав, языке. Опираясь 
на полномочия, предоставленные 
ему папой Иоанном VIII, равноап. 
Мефодий отлучил своих противни
ков от Церкви. 



6 апр. 885 г. св. Мефодий скончал
ся, назвав преемником своего уче
ника, мораванина Горазда. Вихинг, 
главный противник архиеп. Мефо-
дия, отправился в Рим и добился 
того, что с него было снято отлуче
ние и он был восстановлен в епис
копском сане. По общему мнению 
исследователей, обвинения по адре
су св. Мефодия Вихинг подкрепил 
фальсификатом буллы Иоанна VIII 
от июля 880 г., в к-ром вместо тек
ста о разрешении использовать слав, 
язык в богослужении было написа
но, что папа запретил совершать бо
гослужение на слав, языке и архиеп. 
Мефодий поклялся соблюдать этот 
запрет у гроба св. Петра. В письме, 
адресованном кн. Святополку, папа 
рекомендовал передать под управле
ние Вихинга церковные дела в В. М. 
Для окончательного урегулирова
ния положения папа Стефан V на
правил в В. М. своих легатов, к-рые 
должны были отстранить архиеп. 
Горазда от заведования кафедрой 
и отправить его к папе в Рим для 
дачи объяснений, а также обеспе
чить принятие духовными лицами 
текста Символа веры, утвержденно
го во франк. Церкви. Богослужение 
на слав, языке запрещалось под угро
зой отлучения от Церкви. В письме 
кн. Святополку папа предписывал 
изгнать из страны тех, кто не подчи
нится этому запрету. Ведя активную 
внешнюю политику, стараясь ока
зывать влияние на положение дел в 
соседнем Восточнофранкском коро
левстве, кн. Святополк был заинте
ресован в поддержке Рима. В 880 г. 
он, один из первых европ. правите
лей, отдал В. М. под патронат св. Пет
ра. В завязавшемся споре он принял 
сторону папских легатов и еп. Ви
хинга. В 886 г. ученики равноап. 
Мефодия были арестованы и вы
сланы из страны, а нек-рые были 
проданы в рабство евр. работор
говцам. Управление церковными 
делами в В. М. перешло к еп. Вихин-
гу. Возможно, что после бегства еп. 
Вихинга из В. М. в 893 г. сторонни
ки богослужения на слав, языке 
смогли возобновить свою деятель
ность. Кн. Моймир II прилагал уси
лия для восстановления особой цер
ковной организации в В. М. В 899 г. 
с этой целью папа Иоанн IX напра
вил в В. М. своих легатов во главе 
с архиеп. Иоанном, что вызвало про
тест баварских епископов, доказы
вавших исторические права еп-ства 
Пассау на В. М. 
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Судьба христианства и христ. ду
ховенства в В. М. после вторжения 
венгров остается неясной. В 976 г. 
среди суффраганов Майнцского ар
хиепископа упоминается епископ 
Моравский, но связь этого еп-ства 
с более ранней историей христиан
ства в Моравии также неясна. 
Ист.: Magnae Moraviae Fontes Historici. Brno, 
1966-1977. T. 1-5. 
Лит.: Dittrich Ζ. Christianity in Great Moravia. 
Groningen, 1962; Vavrinek V. Die Christiani
sierung und Kirchenorganisation Grossmäh
rens // Historica. 1963. T. 7; PoulikJ. Stafi Mo-
ravané buduj svuj stât. Gottwaldov, 1963; Ве
ликая Моравия: Тысячелетняя традиция го
сударственности и культуры: [Сб. ст.]. Прага, 
1963; Havlik L. Velkâ Morava a stfedoevropsti 
slovanë. Praha, 1964; Paulini Ε. Slovesnost a 
kulturnny jazyk Vel'kej Moravy. Bratislava, 
1964; RatkosP. Pramene k dejinâm Vel'kej Mo
ravy. Bratislava, 1964; Magna Moravia: Sbornik 
k 1100 vyroci prichodu byzantské mise na Mo-
ravu. Praha, 1965; Dvomik F. Byzantské misie 
u Slovanû. Praha, 1970; Lowmianski H. Poczat-
ki Polski. Warsz., 1970. T. 4; Dekan J. Vel'kâ 
Morava: Doba a umenie. Bratislava, 1976; Pou
likJ., Chropovsky B. a kol. Velkâ Morava a po-
câtky ceskoslovenské stâtnosti. Praha; Brati
slava, 1985; Великая Моравия, ее ист. и куль
турное значение: [Сб.]. М., 1985; Великая 
Моравия / / КМЕ. Т. 1. С. 340-345; Havlik L. 
Kronika о Velké Moravë. Brno, 1987; Приня
тие христианства народами Центр, и Юго-
Вост. Европы и крещение Руси. М., 1988; Ро
гов А. И. Кирилло-мефодиевские традиции 
у зап. славян в эпоху Средневековья (до кон
ца XV в.): [Памятники Вел. Моравии] / / Тра
диции древнейшей слав, письменности и язы
ковая культура вост. славян. М., 1991. С. 174-
187; Albrecht S. Geschichte der Grossmähren
forschung in den Tschechischen Ländern und 
in der Slowakei. Praha, 2003. 

Б. H. Флоря 
Археология. Изучение церков

ных древностей В. М. началось в 
сер. XX в. с исследования крупных 
городищ, центров гос-ва, прежде 
всего в Микульчице (И. Поулик), 
Старе-Место (В. Грубы), Бржецла-
ве (Б. Достал) и др. При раскопках 
были открыты остатки церковных 
зданий и некрополи (равно как и за
хоронения внутри церквей), содер
жащие многочисленный погребаль
ный инвентарь. В могилах, к-рые 
иногда содержат остатки гробов, 
производились погребения головой 
на запад. Наличие в наиболее бога
тых погребальных комплексах ин
вентаря, в т. ч. каролингских мечей, 
боевых топоров, шпор и ведер сви
детельствует не столько о «язы
ческих» пережитках в обрядности, 
сколько о влиянии франк, дружин
ной культуры на культуру господ
ствовавшего класса В. М. Было обна
ружено в часовне, к северу от храма, 
в урочище Сади, погребение мужчи
ны, облаченного в одеяние с харак-
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терными круглыми золотыми пуго
вицами; могила была перекрыта ка
менной кладкой с раствором. В этом 
погребении, считают нек-рые иссле
дователи (Грубы, Л. Галушка), был 
захоронен великоморавский кн. Свя
тополк. Углубление в апсиде того же 
храма интерпретируется как погре
бальная ниша, где могли покоиться 
останки архиеп. Мефодия. Эти атри
буции основываются на гипотезе, по 
к-рой именно Старе-Место было 
столицей В. М. или резиденцией 
архиепископа. По др. гипотезам, 
столица располагалась в Микуль
чице — там возле апсиды крупней
шей в В. М. 3-нефной базилики был 
обнаружен золоченый наконечник 
пояса с княжеским изображением, 
приписываемый Моймиру I. 

Воздействие культуры авар, пред
шествующей сложению Великомо-
равской державы, а также совр. ей 
культур империи Каролингов и Ви
зантии привело к сочетанию тради
ций в культовой пластике. Наряду 
с визант. энколпионами, литыми 
крестами с т. н. грубыми изобра
жениями Распятия (Микульчице), 
литым оловянным крестом с греч. 
надписью из Старе-Место, каптор-
гами (коробочками для реликвий и 
амулетов из Стара-Коуржима, Доль-
ни-Вестонице, Микульчице) были 
найдены предметы поясной гарни
туры, несущие христ. изображения, 
напр. священника с наперсным крес
том, наряду с предполагаемыми язы
ческими персонажами в позе «оран-
тов», также отмечены мотивы рай
ских птиц у древа жизни и т. п. на на
конечниках ремней (Микульчице). 

Особая проблема — воздействие 
традиций В. М. на слав, мир: по
мимо влияния на процессы христиа
низации Малополыпи и Венгрии 
очевидно определенное восприятие 
традиций В. М. на Руси в X в., напр. 
в Ср. и В. Поднепровье (Гнёздово). 
Лит.: PoulikJ. Mikulcice: Sidlo a pevnost knizat 
velkomoravskich. Praha, 1975; Ширинский С. С. 
Археологические параллели к истории хрис
тианства на Руси и в Великой Моравии // 
Древняя Русь и славяне. М., 1978. С. 203-
206; Тита О. Great Moravia's Trade Contacts 
with the Eastern Mediterranean and the 
Mediating Role of Venice / / Bsl. 1985. Vol. 46. 
P. 67-77; Седов В. В. Об одной группе древне-
рус, крестов / / Древности славян и Руси. М., 
1988. С. 63-67; Urbanczyk P. (ed.) Early Chris
tianity in Central and Eastern Europe. Warsz., 
1997. Vol. 1; Galuska L. Christianity in Great 
Moravia and its Centre in Uherské Hradistë — 
Sady / / Bsl. 1998. Vol. 59. N 2. P. 161-180; 
Europas Mitte um 1000: Katalog. Stuttg., 2000. 
S. 227-241. 

В. Я. Петрухин 
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Памятники архитектуры. По
стройки В. М. дошли до наст, вре
мени в основном на археологичес
ком уровне, от нек-рых сохранились 
фундаменты. Одним из первых по 
времени возникновения и одним из 
наиболее распространенных здесь 
типов храма была ротонда; ок. 830 г. 
предположительно такая церковь 
была построена по приказанию кн. 
Прибины в укрепленном замке Нит-
ры, ее остатки сохранились в апсиде 
ротонды св. Эммерама (XII в., пере
строена в 1200). 

Археологические раскопки на тер
риториях бывш. В. М. велись с кон. 
50-х гг. XX в., большая часть храмов 
была открыта на укрепленных горо
дищах Микульчице (10 км к югу от 
г. Годонин, на правом берегу р. Мо
равы, фундаменты 12 церквей), Ста-
ре-Место (близ г. Угерске-Градиште; 
как и Микульчице, предполагаемая 
столица Велеград), Поганско (близ 
г. Бржецлав; все — на юго-востоке 
Чехии), Дуцове, Девин (в зап. час
ти Словакии). Как правило, это 
круглые в плане (с диаметром не 
более 8 м), бесстолпные 1-, 2-, или 
4-апсидные церкви, построенные 
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Планы ротонд. IX в. 

из необработанного песчаника или 
кирпича рим. типа. По мнению 
О. М. Иоаннисяна, в типологии хра
мов, восходящих к баптистерию, 
явно подчеркивается их назначение·. 
План храма № 9 в Микульчице 
(квадрифолий, вписанный в круг) 
прямо повторяет форму крещаль-
ни, идущую от позднеантичного 
времени и воспринятую, согласно 
И. И. Попу, от Рима через «далма-
тинско-истрийскую область» (ср. 
ротонду св. Доната в Задаре, 810— 
815). Во многом благодаря автори
тету равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, инициировавших возве
дение ротонд в Микульчице, этот 
тип храма остается основным в цер

ковной архитектуре Чехии и Юж. 
Польши вплоть до XIII в. 

Распространение в В. М. получил 
и базиликальный тип построек. К раз
личным его разновидностям отно
сятся храм с прямоугольной апси
дой у с. Модра, близ Старе-Место, 
построенный предположительно ба
варскими миссионерами, и самая 
крупная 3-нефная базилика с круг
лой апсидой близ княжеского двор
ца в Микульчице (храм № 3,35x9 м) 
со следами фресок. 

Отдельное положение в архитек
туре В. М. занимает храм «На Шпи-
тальках» в Старе-Место, близкий по 
типу к купольной базилике. Вариан
тами данного типа являются также 
церковь «На Поганске» и храм № 5 
в Микульчице. Наличие полукруг
лой апсиды, нартекса и предпола
гаемого полусферического купола 
на 4 столбах подчеркивает исполь
зование визант. строительных тра
диций. 

На то, что комплекс построек око
ло с. Сади (близ Угерске-Градиште), 
возможно, использовался в качестве 
резиденции архиеп. Мефодия, ука
зывают, напр., декоративная черепи
ца, мраморный пол здания и пело
поннесский порфирит алтаря. Наи
более ранний храм комплекса в фор
ме греч. креста с прямоугольной 
апсидой основан в 1-й четв. IX в. 

По образцу церквей В. М. строи
лись небольшие чеш. купольные ро
тонды с подковообразными апси
дами: св. Климента в Леви-Градце 
(кон. IX в.), св. Вита в Праге (ок. 
935) — их фундаменты сохранились 
под более поздними зданиями кос
телов, св. Петра на городище Будеч 
(нач. X в., 10 км к северо-востоку от 
г. Кладно), св. Петра и Павла в зам
ке Стари-Пльзенец (кон. X в.), вмц. 
Екатерины в г. Зноймо (XI в., фрес
ки 1134 г.). 
Лит.: PoulikJ. Staroslovanskâ Morava. Praha, 
1948; idem. Dve velkomoravské rotundy ν Mi-
kulcicich // Monumenta Archeologica. Praha, 
1963. Vol. 12; Hruby V. Staré mësto velko
moravské pohfebistë «Na valach». Praha, 1955; 
HawrotJ. Problematyka przedromanskich i ro-
manskich rotund balkanskich, czeskich i pols-
kich / / Biuletyn Historii Sztuki. 1962. T. 24. 
N 3/4. S. 255-284; Поулик И. Древняя Мора
вия в свете новейших археологических нахо
док // Великая Моравия: Тысячелетняя тра
диция государственности и культуры. Пра
га, 1963. С. 35-65; Kalousek F. Velkomoravské 
hradistë Pohansko. Brno, 1970; Sztuka Polska 
przedromanska i romanska do schylku XIII 
wieku. Warsz., 1971. T. 1, cz. 1; Merhautova A. 
Ranë stredovëkâ architektura ν Cechâch. 
Praha, 1971; Поп И. И. Искусство Чехии и 
Моравии IX - нач. XVI в. М., 1978. 
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С. 9-26; Vavfinek V., Zastërova В. Byzantium's 
Role in the Formation of Great Moravian Cul
ture / / Bsl. 1982. T. 43, fasc. 2. P. 161-188; Ве
ликая Моравия, ее историческое и культур
ное значение. М., 1985; Шалковски П. Велико-
моравские городища Словакии // Междунар. 
конгресс слав, археологии, 5-й: Тр. М., 1987. 
Т. 1. Вып. 26. С. 126-133; Иоаннисян О. М. 
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П. С. Павлинов 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА (1941-1945) И РЕЛИ
ГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 
СССР. 

Религиозные организации и Со
ветское государство накануне Ве
ликой Отечественной войны. Не
посредственно перед началом Ве
ликой Отечественной войны (ВОВ), 
ставшей переломным этапом во 
взаимоотношениях между гос-вом 
и большинством религ. объедине
ний в СССР, гос-во продолжало 
проводить курс на построение «без
религиозного общества», что выли
валось в гонения против существо
вавших религ. общин и духовенства. 
В первую очередь это относилось к 
наиболее крупной из всех существо
вавших в СССР конфессий — РПЦ. 
Очередная масштабная волна закры
тия молитвенных зданий и гонений 
на духовенство всех исповеданий 
пришлась на 1937-1941 гг. Только 
в 1937 г. было закрыто более 8 тыс. 
правосл. храмов, ликвидировано 70 
епархий и вик-ств, расстреляны ок. 
60 архиереев, замучены десятки ты
сяч правосл. священно- и церков
нослужителей, а также верующих 
мирян (Шкаровский. РПЦ при Ста
лине и Хрущёве. С. 92; см. также в 
ст.: Дамаскин (Орловский), игум. Го
нения на Русскую Православную 
Церковь в советский период // ПЭ. 
Т.: РПЦ. С. 186-187). В 1940 г. число 
правосл. общин в СССР составляло 
8279, из них большинство находи
лось на территории присоединен
ных в 1940 г. Прибалтики, Молда
вии, зап. областей Украины и Бело
руссии. В РСФСР к 1940 г. было 
зарегистрировано 950 общин, од
нако реально действовали ок. 100 
храмов, находившихся в основном 
в крупных городах. На Украине 
были закрыты все правосл. церкви 
в Винницкой, Кировоградской, До
нецкой, Николаевской, Сумской, 
Хмельницкой областях, по одной 
церкви действовало в Ворошилов-
градской, Полтавской, Харьковской 
областях. В Киевской епархии из 
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1710 приходов, существовавших до 
1917 г., сохранились 2. 

Гос. политика в отношении общин 
др. религий и исповеданий (старо
обрядчество, католицизм, протестан
тизм, ислам, иудаизм, буддизм и др.) 
также осуществлялась в форме го
нений против «служителей культа» 
и через сокращение числа молит
венных зданий. В кон. 30-х гг. обыч
ным явлением были судебные про
цессы над руководителями религ. 
объединений, к-рые обвинялись во 
«вредительско-шпионской деятель
ности», «связях со спецслужбами 
иностранных государств» и т. п. 

При этом советское законодатель
ство декларировало равноправие 
всех граждан, в т. ч. и «служителей 
культа». Принятая 5 дек. 1936 г. Кон
ституция СССР в ст. 124 провозгла
шала «свободу отправления рели
гиозных культов и свободу антире
лигиозной пропаганды» для всех 
граждан СССР. Законодательной 
основой деятельности религ. объ
единений оставалось постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР «О религи
озных объединениях» 8 апр. 1929 г., 
всячески ограничивавшее как бо
гослужебную, так и социальную дея
тельность религ. общин. Впосл. 
нек-рые представители партийно-
гос. органов выступали за отмену 
даже этого жесткого законодатель
ного акта. Так, в мае 1937 г. с этим 
предложением к Сталину обращал
ся Г. М. Маленков. Хотя предложе
ние Маленкова и не было принято, 
в апр. 1938 г. была распущена руко
водимая П. А. Красиковым Комис
сия по вопросам культов при Пре
зидиуме ЦИК СССР. Единствен
ной гос. структурой, занимавшейся 
религ. вопросами, оказался «церков
ный отдел» НКВД. В идеологичес
кой работе партийных и обществен
ных орг-ций одной из приоритетных 
объявлялась задача строительства 
«безрелигиозного общества», офиц. 
СМИ и антирелиг. лит-ра свиде
тельствовали о «поддержке трудя
щимися массами» репрессивной 
религ. политики Советского гос-ва, 
как «наиболее полно обеспечиваю
щей свободу совести». 

Религиозная политика немецких 
захватчиков на оккупированной 
советской территории. Перед напа
дением на СССР фашисты уже име
ли большой опыт проведения религ. 
политики как в Германии, так и на 
захваченных территориях в Европе. 
Расследованием деятельности всех 

враждебных нацизму сил, в т. ч. 
в религ. среде, занималась гос. тай
ная полиция (гестапо). В 1939 г. 
гестапо вошло в новообразованное 
Главное управление имперской бе
зопасности (PCXА) в качестве IV 
управления. Одной из структурных 
единиц Управления был «церков
ный реферат» (отдел), непосред
ственно занимавшийся надзором 
за деятельностью религ. общин. Во
просами религ. орг-ций занимались 
также СД (служба безопасности 
СС), разведывательное управление 
СС, Зипо (полиция безопасности). 

Основными целями деятельности 
данных ведомств внутри Германии 
и за ее пределами было разрушение 
через раздробление («атомизацию») 
традиц. религ. структур и тотальный 
контроль за всеми проявлениями 
религ. жизни. В Германии вводились 
и осуществлялись жесткие огра
ничения на деятельность практичес
ки всех религ. орг-ций, мн. тысячи 
религ. деятелей и верующих стали 
мучениками фашизма, оказавшись 
в концентрационных лагерях, тюрь
мах или в вынужденной эмиграции. 
А. Гитлер вплотную занимался религ. 
проблемами и считал их очень важ
ными в деле «управления покорен
ными народами». В апр. 1942 г. в 
кругу приближенных он изложил 
свое видение религ. политики: «На
шим интересам соответствовало бы 
такое положение, при котором каж
дая деревня имела бы собственную 
секту, где развивались бы свои осо
бые представления о Боге. Даже 
если в этом случае в отдельных де
ревнях возникнут шаманские куль
ты, подобно негритянским или аме
рикано-индейским, то мы могли бы 
это только приветствовать, ибо это 
лишь увеличило бы количество 
факторов, дробящих русское про
странство на мелкие единицы» (Цит. 
по: Дашичев В. И. Банкротство стра
тегии герм, фашизма: Ист. очерки, 
док-ты и мат-лы. М., 1973. Т. 1. С. 66). 

На оккупированной советской 
территории нацистские СМИ на
стойчиво обсуждали тему гонений 
на религию и верующих со стороны 
большевиков, подчеркивая, что 
герм, власти предоставляют религ. 
свободу. При этом, не желая давать 
поводов для критики религ. полити
ки на территории самой Германии, 
Гитлер еще в июле 1941 г. секретным 
приказом запретил на время войны 
с СССР проведение к.-л. несанк
ционированных антирелиг. меро

приятий. Оккупанты «рекомендова
ли» священнослужителям в пропо
ведях и во время «церковных цере
моний» выражать верноподданни
ческие чувства к Гитлеру и Третье
му рейху, а также проводить особые 
молебны за победу нем. армии и 
«спасение родины» от большевиков. 

До начала ВОВ нем. спецслужбы 
разрабатывали различные проекты 
религ. политики в СССР. До 1941 г. 
ведущую роль нацистские идеологи 
отводили Русской Православной Цер
кви за границей (РПЦЗ), иерархи 
к-рой в целом были настроены весь
ма враждебно по отношению к со
ветской власти. Мн. священнослу
жители и миряне РПЦЗ связывали 
надежды на крушение «богобор
ческой коммунистической власти» 
с победой Германии во второй ми
ровой войне. Однако после оккупа
ции значительной части территории 
СССР оказалось, что герм, власти не 
находили нужным активно привле
кать зарубежное духовенство к ра
боте на захваченной территории. 

На оккупированных территориях 
разрешалась деятельность лишь ло
яльных герм, администрации религ. 
орг-ций. В первую годовщину нача
ла вторжения немецко-фашистских 
войск в СССР имперский комиссар 
Украины в директиве руководите
лям СС и полиции писал: «На Укра
ине, точно так же как и в Германии, 
каждый может верить по-своему. 
Нами допускается любая религия и 
любое церковное направление, если 
оно лояльно к германской админи
страции... Разногласия церковных 
направлений между собой, а имен
но в религиозных вопросах, нас не 
интересуют. Мы желаем только, 
чтобы полемика по этим вопросам 
не распространялась среди мирских 
масс, потому что она способна нару
шить гармонию, необходимую для 
общего строительства» (РГАСПИ. 
Ф. 17. Оп. 125. Д. 251. Л. 12). Со вре
менем предполагалось допустить на 
захваченные территории «новый 
класс проповедников», обученных 
и способных «толковать народу ре
лигию», свободную от националь
ной истории, традиций и культуры 
(Там же. Д. 92. Л. 23-25). 

Стихийное возрождение религ. 
жизни на оккупированной террито
рии проявлялось в повсеместном 
открытии церквей и молитвенных 
зданий. В отчетах РСХА подчерки
валось, что «среди части населения 
бывшего Советского Союза, осво-
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божденной от большевистского ига, 
замечается сильное стремление к 
возврату под власть церкви или цер
квей». В сер. 1943 г. на оккупирован
ных территориях действовало 6500 
правосл. храмов, что было почти в 
2 раза больше числа храмов на ос
тальной территории СССР (3329). 
С разрешения рейхскомиссариата 
Остланд (Восток), контролировав
шего захваченную территорию При
балтики и Белоруссии, Патриарший 
экзарх Латвии и Эстонии митр. Сер
гий (Воскресенский) в авг. 1941 г. 
организовал «Псковскую миссию» 
(«Православную миссию в осво
божденных областях России»), за
нимавшуюся активной благотво
рительной, просветительской, изда
тельской деятельностью в занятых 
немцами юго-зап. районах Ленин
градской, части Калининской, Нов
городской и Псковской областей. 

Стремясь расколоть РПЦ, окку
пационные власти оказывали под
держку раскольническим движени
ям или вынуждали правосл. духо
венство объявлять о своей независи
мости от Московской Патриархии. 
На Украине при поддержке нацио
налистов и с одобрения нем. властей 
викарный Владимиро-Волынский 
еп. Поликарп (Сикорский) и архиеп. 
Александр (Иноземцев) неканони
чески учредили Украинскую авто
кефальную православную Церковь. 
Большинство правосл. общин Укра
ины сохранило каноническую связь 
с Московской Патриархией, войдя в 
состав образованной 18 авг. 1941 г. 
на Соборе епископов автономной 
УПЦ, управление к-рой было пору
чено митр. Волынскому и Жито
мирскому Алексию (Громадскому). 
После оккупации летом 1941 г. Эс
тонии Таллинский митр. Александр 
(Паулус) заявил об отделении от 
РПЦ эст. приходов (Эстонская апо
стольская православная Церковь 
была создана по инициативе Алек
сандра (Паулуса) в 1923, в 1941 ар
хиерей принес покаяние в грехе рас
кола). В окт. 1941 г. по настоянию 
нем. Генерального комиссара Бело
руссии была создана Белорусская 
Церковь. Однако возглавивший ее в 
сане митрополита Минского и Бе
лорусского Пантелеймон (Рожнов-
ский) сохранил каноническое обще
ние с Патриаршим Местоблюстите
лем митр. Сергием (Страгородским). 
После насильственной отправки на 
покой в июне 1942 г. митр. Пантелей
мона его преемником стал архиеп. 

Митр. Московский 
Сергий (Страгородский). 

Фотография. Нач. 40-х гг.· XX в. 

Филофей (Перко), также отказав
шийся самочинно провозгласить 
национальную автокефальную Цер
ковь (см. ст.: Беларусь // ПЭ. Т. 4. 
С. 486-487). 

Учитывая патриотическую пози
цию Патриаршего Местоблюстите
ля митр. Сергия (Страгородского), 
герм, власти первоначально препят
ствовали деятельности тех священ
ников и приходов, к-рые заявляли о 
своей принадлежности Московской 
Патриархии. Преследовалось рас
пространение документов, связан
ных с митр. Сергием. Согласно при
казу группенфюрера СС Р. Гейдри-
ха от 16 авг. 1941 г., в случае захвата 
Москвы митр. Сергий подлежал не
медленному аресту. Со временем 
нем. власти стали более терпимо от
носиться к общинам Московской 
Патриархии. По мнению оккупан
тов, эти общины лишь на словах за
являли о своей лояльности Москов
скому центру, но в действительно
сти были готовы оказать содействие 
нем. армии в уничтожении атеисти
ческого Советского гос-ва. 

На оккупированной территории 
возобновили свою деятельность ты
сячи костелов, кирх, молитвенных 
домов различных протестант, на
правлений (прежде всего лютеран, 
и пятидесятнических). Особенно ак
тивно этот процесс шел на террито
рии Прибалтики, в Витебской, Го
мельской, Могилёвской областях 
Белоруссии, в Днепропетровской, 
Житомирской, Запорожской, Киев
ской, Ворошиловградской, Полтав
ской областях Украины, в Ростов
ской, Смоленской областях РСФСР. 

Религ. фактор учитывался при 
планировании внутренней полити
ки в районах традиц. распростране

ния ислама, прежде всего в Крыму 
и на Кавказе. Нем. пропаганда де
кларировала уважение к ценностям 
ислама, преподносила оккупацию 
как освобождение народов от «боль
шевистского безбожного ига», га
рантировала создание условий для 
возрождения ислама. Оккупанты 
охотно шли на открытие мечетей 
практически в каждом населенном 
пункте «мусульманских регионов», 
предоставляли мусульм. духовен
ству возможность через радио и пе
чать обращаться к верующим. На 
всей оккупированной территории, 
где жили мусульмане, восстанав
ливались должности мулл и стар
ших мулл, права и привилегии 
к-рых приравнивались к главам 
администраций городов и населен
ных пунктов. 

При формировании особых под
разделений из числа военноплен
ных Красной Армии большое вни
мание уделялось конфессиональной 
принадлежности: если в «армию ге
нерала Власова» в основном направ
ляли представителей народов, тра
диционно исповедовавших христи
анство, то в такие формирования, 
как «Туркестанский легион», «Идель-
Урал», направляли представителей 
«исламских» народов. Герм, коман
дование рассчитывало использовать 
«мусульманские» воинские части 
в борьбе с партизанами в Белорус
сии, в Прибалтике и на Украине, 
а за пределами СССР — в Югосла
вии, во Франции. 

«Либерализм» нем. властей рас
пространялся не на все религии. 
Мн. общины оказались на грани 
уничтожения, напр., в одном лишь 
Двинске были разрушены почти 
все из действовавших до войны 35 
синагог, расстреляно до 14 тыс. ев
реев. Большинство оказавшихся на 
оккупированной территории об
щин евангельских христиан-бапти
стов также были уничтожены или 
разогнаны властями. 

Вынужденные под натиском со
ветских войск покидать оккупи
рованные территории, немецко-фа
шистские захватчики вывозили из 
молитвенных зданий богослужеб
ные предметы, иконы, картины, кни
ги, изделия из драгоценных метал
лов. Они были выявлены, собраны 
и подготовлены к отправке специ
альными военными, полувоенными 
и гражданскими учреждениями и 
орг-циями («Изобразительное ис
кусство», «Наследие», «Восток», 
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«Кунсткомиссия», «Остланд» и др.), 
к-рым было предоставлено право 
«проверять библиотеки, архивы и 
иные культурные организации всех 
видов» и конфисковать найденные 
ценности для их вывоза в Германию. 

По далеко неполным данным 
Чрезвычайной гос. комиссии по ус
тановлению и расследованию зло
деяний немецко-фашистских за
хватчиков, на оккупированной тер
ритории были полностью уничто
жены, разграблены или осквернены 
1670 правосл. церквей, 69 часовен, 
237 костелов, 532 синагоги, 4 мече
ти и 254 др. молитвенных здания. 
Среди уничтоженных или осквер
ненных фашистами оказались бес
ценные памятники истории, куль
туры и архитектуры, в т. ч. отно
сящиеся к XI-XVII вв., в Новгоро
де, Чернигове, Смоленске, Полоцке, 
Киеве, Пскове. Только в Москов
ской обл. уничтожено ок. 50 храмов, 
в Ленинградской обл.— 44, 40 кос
телов в Литве. В груды развалин 
превращены древние мон-ри в Нов
городской обл., Новоиерусалимский 
истринский в честь Воскресения Гос
подня муж. мон-ръ в Московской обл. 
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Немало молитвенных зданий было 
переделано оккупантами в тюрьмы, 
казармы, конюшни, гаражи. 

Положение и патриотическая 
деятельность РПЦ во время ВОВ. 
22 июня 1941 г., в первый же день 
войны, совпавший с празднованием 
памяти Всех святых, в земле Рос
сийской просиявших, Патриарший 
Местоблюститель митр. Сергий со
ставил «Послание пастырям и пасо
мым Христовой православной Цер
кви», в к-ром раскрыл антихрист, 
сущность фашизма и призвал верую
щих на защиту Отечества от «жал
ких потомков врагов православного 

Молитва, читаемая за литургией 
в РПЦ в дни войны. М., 1942 г. (РГБ) 

христианства». Послание рассы
лалось по епархиям и приходам. 
26 июня митр. Сергий совершил в 
Богоявления Господня соборе Москвы 
молебен о победе рус. воинства, за
читав молитву, составленную в Оте
чественную войну 1812 г. В своих 
письмах в Патриархию верующие 
сообщали о повсеместно начавших
ся добровольных сборах пожертво
ваний (денег, драгоценных пред

метов, облигаций гос. 
займов, вещей, обуви) 
на нужды фронта и 
обороны страны. 

В Ульяновске, куда 
митр. Сергий был эва-

Собор Новоиерусалимского 
в честь Воскресения 

Господня мон-ря, 
взорванный фашистами. 

Фотография. 1942 г. 

куирован в окт. 1941 г., 
власти предоставили 
ему здание бывш. кос
тела (ул. Водников, 15), 
в к-ром был устроен 

кафедральный собор в честь Казан
ской иконы Божией Матери и раз
мещена канцелярия Московской 
Патриархии. В Ульяновске Патри
арший Местоблюститель совершал 
хиротонии и назначения архиереев, 
проводил совещания духовенства 
по вопросам возрождения религ. 
жизни во вновь открываемых при
ходах, решал проблемы возможных 
форм патриотической деятельно
сти Церкви. Из Ульяновска по всем 
епархиям и приходам, в т. ч. и на 
оккупированной территории, рас
сылались патриотические послания 
Первоиерарха РПЦ. В совместном 

послании митр. Сергия и др. архи
ереев 24 нояб. говорилось о лживо
сти нем. пропаганды, часто пред
ставлявшей войну с СССР как дея
ние в защиту религии и веры от 
большевизма. В янв. 1942 г. митр. 
Сергий направил специальное по
слание духовенству и верующим на 
оккупированной территории СССР, 
в к-ром содержался призыв к под
держке партизанского движения и 
осуждение сотрудничества с нем. 
захватчиками. В пасхальном посла
нии от 2 апр. 1942 г. Патриарший 
Местоблюститель особо подчерки
вал чуждость нацистской идеоло
гии христ. учению. Начиная с нояб. 
1942 г. митр. Сергий вместе с митр. 
Николаем (Ярушевичем) неодно
кратно обращались с посланиями 
к православным Румынии, Чехосло
вакии, Югославии, Греции, к хрис
тианам др. оккупированных Герма
нией стран с призывом перейти на 
сторону антифашистской коалиции. 
Всего за годы войны митр. Сергий 
составил 24 послания, касавшихся 
всех основных событий военной 
жизни Отечества. 

В период эвакуации по поручению 
Патриаршего Местоблюстителя в 
Москве оставался митр. Николай. 
Во время битвы за Москву он часто 
выезжал на передовую, совершал 
богослужения в московских и под
московных храмах, произносил про
поведи, призывая москвичей не под
даваться панике, стойко защищать 
столицу. В нояб. 1942 г. митр. Ни
колай был введен в состав Комис
сии по установлению и расследова
нию злодеяний немецко-фашист
ских захватчиков. В составе делега
ций комиссии митр. Николай часто 
выезжал в прифронтовую полосу, 
посещал освобожденные от оккупа
ции районы, собирал свидетельства 
не только о громадном материаль
ном ущербе, нанесенном сражениями 
и войсками вермахта многочислен
ным храмам, но и о мученическом 
подвиге правосл. священнослужите
лей, монахов и монахинь, приняв
ших смерть от фашистов. В работе 
территориальных комиссий по рас
следованию злодеяний немецко-фа
шистских захватчиков участвовали 
и др. иерархи и священнослужите
ли РПЦ. Их наблюдения, свидетель
ства и выводы передавались в гос. 
органы, помещались на страницах 
церковной лит-ры. 

Подлинным примером мужества 
является поведение правосл. духо-
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Молебен в нашествии супостатов. 
М., 1942 г. (РГБ) 

венства и мирян во время 900-днев
ной блокады Ленинграда (8 сент. 
1941 - 18 янв. 1944). Находясь в 
осажденном городе, Ленинградский 
митр. Алексий (Симанский; впосл. 
Патриарх Московский и всея Руси) 
служил литургии в Никольском 
Морском соборе и др. храмах, совер
шал отпевания жертв блокады, об
ращался с патриотическими воззва
ниями к клиру и верующим епар
хии. Его примеру следовали ленин
градские священнослужители, не 
прекращавшие пастырского попече
ния о верующих, совершавшие бого
служения, отпевавшие погибших, 
оказывавшие посильную помощь 
медикаментами и дровами из при
ходских запасов. Среди жертв бло
кады — десятки клириков Ленин
градской епархии. В ленинградских 
приходах был организован сбор 
средств в Фонд обороны, в 1941 — 
1945 гг. в храмах епархии было со
брано более 17 млн р. В янв. 1944 г., 
вскоре после полного снятия бло
кады, митр. Алексий в составе обл. 
Комиссии по расследованию зло
деяний немецко-фашистских за
хватчиков посетил освобожденные 
Петергоф и Пушкин, где констати
ровал факты разрушения нем. вой
сками храмов и жестокого убийства 
более 2 тыс. мирных жителей, со
бранных в Петергофской кладби
щенской ц. Св. Троицы и взорван
ных вместе со зданием храма (Алек
сий (Симанский), митр. Нем. зло
деяния в Петергофе и Пушкине // 
ЖМП. 1944. № 2. С. 20). 

В первый же год войны правосл. 
храмы Москвы передали в Фонд 
обороны более 3 млн р., церкви Горь
кого — более 4 млн р., церкви г. Куй
бышева — более 2 млн р. Широкую 

патриотическую работу проводили 
возрождающиеся правосл. мон-ри, 
где нередко устраивались госпитали 
и детские дома. Проявляя заботу 
о детях воинов, сражавшихся на 
фронтах, правосл. Церковь объяви
ла сбор средств во всех действовав
ших храмах в особый Фонд помощи 
детям, Московская Патриархия пер
вой сдала 1 млн р. Всего за годы вой
ны Московской Патриархией, духо
венством и верующими было собра
но более 300 млн р. без учета пожерт
вованных ценностей и вещей. 

В 1942-1944 гг. во мн. респуб
ликах и областях СССР широко 
развернулось движение по сбору 
средств на строительство танко
вых колонн. 30 дек. 1942 г. митр. 
Сергий призвал верующих жерт
вовать средства на сооружение тан
ковой колонны им. Димитрия Дон
ского. На танковом заводе в Челя
бинске были выстроены 40 танков, 
к-рые митр. Николай 7 марта 1944 г. 
от Московской Патриархии передал 
Красной Армии. Танки из колонны 
им. Димитрия Донского участво
вали в освобождении Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Польши, 

ластеи, напр., духовенство и верую
щие Новосибирска пожертвовали 
110 тыс. р. на строительство сибир
ской эскадрильи «За Родину». 

Архиерейский собор РПЦ 8 сент. 
1943 г. провозгласил в числе своих 
деяний «Осуждение изменников 
вере и Отечеству», согласно к-рому 
«всякий виновный в измене обще
церковному делу и перешедший на 
сторону фашизма, как противник 
Креста Господня, да числится отлу
ченным, а епископ или клирик — 
лишенным сана» (ЖМП. 1943. № 1. 
С. 16; Смирнов Α., прот. Противни
ки Креста Господня / / ЖМП. 1943. 
№ 3. С. 25-29). Собор единогласно 
избрал Патриархом Московским и 
всея Руси митр. Сергия, интрониза
ция состоялась 12 сент. в Богояв
ленском соборе Москвы. Проведе
ние Собора и избрание Патриарха 
способствовали восстановлению ра
нее прерванных связей с правосл. 
и инославными Церквами. Цоздра-
вительные послания по случаю из
брания нового Патриарха Москов
ского были получены от К-польско-
го, Александрийского, Антиохий
ского и Иерусалимского Патриархов. 
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Архиерейский собор 1943 г. Члены Свящ. Синода 1-й сессии 1943 г. 
Сидят: митр. Ленинградский Алексий (Симанский), Патриарший Местоблюститель 

митр. Сергий (Страгородский), митр. Киевский Николай (Ярушевич). 
Стоят: архиеп. Куйбышевский Алексий (Палицын), архиеп. Горьковский Сергий (Гришин), 

архиеп. Красноярский Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Ярославский Иоанн (Соколов), 
прот. Николай Колчицкий 

в составе 516-го полка дошли до 
Берлина. Одновременно продол
жался общецерковный сбор средств 
на авиаэскадрилью им. Александра 
Невского. Помимо этого правосл. 
верующие принимали активное уча
стие в сооружении танков и самоле
тов по инициативе населения их об-

19-28 сент. в Москве побывала де
легация англикан. Церкви во главе 
с архиеп. Йоркским Сирилом Ф. Гар-
беттом. 

По мере наступления Красной Ар
мии становились известными факты 
патриотических поступков духовен
ства и верующих на оккупированных 
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территориях, где мн. правосл. свя
щеннослужители и миряне явля
лись связными, соратниками, по
мощниками партизанских отрядов 
и групп подпольщиков, а сотни свя
щеннослужителей за свою патрио
тическую деятельность подверга
лись арестам, тюремным заключе
ниям, истязаниям, были расстреля
ны или заживо сожжены. Начиная 
с осени 1943 г. к награждению гос. 
орденами и медалями стали пред
ставляться священнослужители и 
активные верующие. Первое боль
шое награждение состоялось в Ле
нинграде, когда группа духовенства 
была награждена медалями «За обо
рону Ленинграда». В 1944 г. ме
далями «За оборону Москвы» бы
ли награждены священнослужители 
Московской и Тульской епархий. 
Всего за патриотическую деятель
ность 40 священнослужителей были 
удостоены медалей «За оборону Ле
нинграда» и «За оборону Москвы», 
более 50 — награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте
чественной войне», неск. десятков 
представителей духовенства на
граждены медалью «Партизану Ве
ликой Отечественной войны». 

После кончины Патриарха Сер
гия, согласно его завещанию, в пра
ва Местоблюстителя Патриаршего 
Престола вступил митр. Алексий, 
единогласно избранный на послед
нем заседании Поместного Собора 
31 2 февр. 1945 г. Патриархом 
Московским и всея Руси. На Соборе 
присутствовали Патриархи Алек
сандрийский Христофор II, Антио
хийский Александр III и Грузинский 
Каллистрат (Цинцадзе), представи
тели К-польского, Иерусалимского, 
Сербского и Румынского Патриар
хов. 10 апр. 1945 г. Сталин принял 
делегацию РПЦ во главе с Патриар
хом Алексием. На встрече обсужда
лись вопросы патриотической дея
тельности и внутренней жизни Церк
ви, ее возможное участие в укрепле
нии международных отношений в 
послевоенный период. Сталин вы
соко оценил патриотическую дея
тельность РПЦ в годы войны, сви
детельством чему стало присутствие 
Патриарха Алексия на трибуне Мав
золея В. И. Ленина во время Пара
да Победы на Красной пл. 24 июня 
1945 г. и неск. позднее — награжде
ние Патриарха орденом Трудового 
Красного знамени. 

Осенью 1943 г., после переговоров 
с Католикосом-Патриархом Грузии 

Каллистратом, было возобновлено 
каноническое общение между Рус
ской и Грузинской Церквами, пре
рванное в 1917 г. Начиная с осени 
1943 г. шло массовое возвращение 
под омофор Патриарха духовенства 
и приходов из обновленческого (см. 
ст. Обновленчество), григорианского 
и др. расколов, действовавших в 20-
30-х гг., а также «непоминающих». 
В марте 1945 г. была преодолена 
т. н. эст. схизма, в общение с РПЦ 
были приняты правосл. приходы и 
духовенство Эстонии. 

Патриотическая деятельность 
общин др. конфессий и религий. 
Сразу после начала ВОВ руководи
тели практически всех религ. объ
единений СССР поддержали осво
бодительную борьбу народов стра
ны против немецко-фашистского 
агрессора. Обращаясь к верующим 
с патриотическими посланиями, 
они призывали достойно выполнить 
свой религ. и гражданский долг по 
защите Отечества, оказать всю воз
можную материальную помощь нуж
дам фронта и тыла. Руководители 
большинства религ. объединений 
СССР осудили тех представителей 
духовенства, к-рые осознанно пере
шли на сторону врага, помогали на
саждать «новый порядок» на окку
пированной территории. 

Глава российских старообрядцев 
Белокриницкой иерархии архиеп. 
Иринарх (Парфёнов) в Рождествен
ском послании 1942 г. призвал ста
рообрядцев, немалое число к-рых 
воевало на фронтах, доблестно слу
жить в Красной Армии и оказывать 
противодействие врагу на оккупи
рованной территории в рядах парти
зан (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 
188. Л. 3). В мае 1942 г. с письмом-
воззванием к верующим обратились 
руководители Союзов баптистов и 
евангельских христиан; в воззвании 
говорилось об опасности фашизма 
«для дела Евангелия» и содержался 
призыв к «братьям и сестрам во 
Христе» исполнять «свой долг пе
ред Богом и перед Родиной», явля
ясь «лучшими воинами на фронте и 
лучшими работниками в тылу» (Ис
тория евангельских христиан-бап
тистов в СССР. М., 1989. С. 229). 
Общины баптистов занимались по
шивом белья, сбором одежды и др. 
вещей для воинов и семей погиб
ших, помогали в уходе за ранеными 
и больными в госпиталях, опекали 
сирот в детских домах. На собран
ные в баптистских общинах сред-

ства был построен санитарный са
молет «Милосердный самаритянин» 
для вывоза в тыл тяжелораненых 
солдат. Неоднократно с патриоти
ческими воззваниями выступал ли
дер обновленчества А. И. Введенский. 

В нач. 1944 г. на собранные Армян
ской Апостольской Церковью ( ААЦ) 
пожертвования была сформирована 
танковая колонна им. св. Давида 
Сасунского, ААЦ принимала актив
ное участие в сборе средств для раз
личных патриотических фондов 
СССР. В 1943-1945 гг. ААЦ с разре
шения гос. властей открыла новые 
или ранее закрытые храмы, мон-ри 
и духовные школы, налаживала из
дательскую деятельность, восстано
вила контакты с зарубежными епар
хиями и общинами. Усилиями Ме
стоблюстителя Эчмиадзинского Пре
стола архиеп. Геворга Чеорекчяна с 
личного разрешения Сталина в апр. 
1945 г. ААЦ был возвращен комп
лекс зданий Эчмиадзина. На состояв
шемся в июне 1945 г. Национально-
церковном Соборе ААЦ представите
ли арм. епархий всего мира избрали 
Католикосом всех армян архиеп. Ге
ворга Чеорекчяна (см. Геворг VI). 

В мае 1942 г. председатель Цент
рального духовного управления му
сульман муфтий Габдрахман Расу-
лев на съезде исламского духовен
ства в Уфе в обращении к мусуль
манам подчеркивал, что любовь к 
Родине и ее защита являются одни
ми из условий веры. В принятом на 
съезде обращении к мусульманам 
содержались призывы, не жалея сил, 
«сражаться на поле брани за осво
бождение великой Родины, всего че
ловечества и мусульманского мира 
от ига фашистских злодеев», прило
жить «все силы для изготовления 
всех необходимых предметов для 
успешного ведения Отечественной 
войны и обеспечения жизни насе
ления» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. 
Д. 106. Л. 79-84). В 1943 г. Централь
ное духовное управление мусуль
ман в Уфе собрало на строительство 
танковой колонны около 10 млн р. 
В телеграмме Сталина на имя муф
тия Расулева была выражена благо
дарность мусульманам, участвовав
шим в сборе средств. Мусульм. об
щины оказывали поддержку семьям 
воинов, в мечетях организовывался 
сбор материальной помощи для 
нуждающихся граждан. 

Религиозная политика Совет
ского государства. С началом вой
ны действовавшая в 30-х гг. гос. 
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религ. политика потребовала корен
ного изменения. К этому побуж
дало, с одной стороны, активное от
крытие храмов на оккупированных 
нем. войсками территориях, с др. 
стороны — патриотическая позиция 
подавляющего большинства религ. 
объединений и верующих СССР. 
С осени 1941 г. практически прекра
тились аресты духовенства (спустя 
нек-рое время аресты возобнови
лись), из заключения стали осво
бождаться десятки священнослужи
телей. В ряде мест религ. орг-циям 
был разрешен сбор средств для 
фронта, распространение патриоти
ческих воззваний, общественная 
молитва о победе, открыты, хотя и 
без юридического оформления, мо
литвенные здания. Одновременно 
с эвакуацией правительственных 
учреждений из столицы Москов
ский горсовет 7 окт. 1941 г. принял 
решение в централизованном по
рядке эвакуировать действующие 
религ. центры, 14 окт. из Москвы в 
Ульяновск были эвакуированы Пат
риарший Местоблюститель митр. 
Сергий (Страгородский), старооб
рядческий архиеп. Иринарх (Пар
фёнов), руководители Совета бап
тистов, обновленческий «перво-
иерарх» Введенский. В февр. 1942 г. 
возобновилась издательская дея
тельность Московской Патриархии, 
в пасхальную ночь 1942 г. в Моск
ве, Ленинграде и в нек-рых др. горо
дах был отменен комендантский час 
и разрешено проведение крестных 
ходов. Такая практика сохранялась 
и в последующие военные годы. 

К лету 1942 г. гос-во создало сис
тему сбора информации о религ. си
туации на захваченной территории. 
Такого рода данные содержались в 
донесениях, поступавших из частей 
действующей армии, подразделений 
НКВД, партизанских отрядов, мест
ных партийных органов и затем кон
центрировались в центральном ап
парате НКВД, к-рый выступал пе
ред правительством с инициатива
ми по проведению различных акций 
в отношении религ. объединений на 
оккупированной территории, во внут
ренних районах СССР и за рубежом. 
Сложившаяся к нач. 1943 г. ситуа
ция (положение на фронтах, широ
кая патриотическая деятельность 
религ. объединений, стремление ней
трализовать нем. пропаганду в от
ношении религ. ситуации в СССР, 
желание изменить негативное от
ношение в общественных кругах 

Сборник церковных документов. 
М., 1943 г. Титульный лист (РГБ) 

стран-союзниц к церковному курсу 
советского правительства) способ
ствовала изменению религ. поли
тики в СССР, в первую очередь в от
ношении РПЦ. Одним из первых 
шагов на пути нормализации госу
дарственно-церковных отношений 
стала телеграмма митр. Сергия, от
правленная И. В. Сталину 5 янв. 
1943 г., в к-рой Глава Русской Церк
ви просил разрешения на открытие 
Московской Патриархией банков
ского счета для внесения средств, 
собранных на нужды фронта. Ста
лин ответил согласием, тем самым 
Патриархии фактически предостав
лялся статус юридического лица. 

Начиная с весны 1943 г. в прави
тельстве обсуждался вопрос о про
ведении нового курса в религ. поли
тике, руководство к-рым первона
чально планировалось поручить со
зданному в апр. 1943 г. Наркомату 
гос. безопасности СССР (НКГБ). 
Однако создание органа, занимаю
щегося религ. вопросами, на базе 
НКГБ могло быть негативно вос
принято как со стороны стран-со
юзниц, так и со стороны верующих. 
В итоге возобладало мнение о необ
ходимости учредить самостоятель
ный орган для связи правительства 
с РПЦ при Совнаркоме. Одновре
менно разрабатывалась идея встре
чи Сталина с иерархами РПЦ, к 
подготовке к-рой были привлечены 
органы НКГБ, с июля 1943 г. прово
дились консультации с находив
шимся в Москве митр. Николаем 
(Ярушевичем) и управляющим де
лами Московской Патриархии прот. 
Николаем Колчицким. 

В кон. авг. 1943 г. с разрешения 
властей митр. Сергий вернулся из 
Ульяновска в Москву. К тому мо

менту встреча Сталина с иерархами 
РПЦ уже была запланирована на 
нач. сент. 1943 г., перед проведением 
Тегеранской конференции, на к-рой 
Сталин мог бы представить главам 
Великобритании и США итоги из
менения гос. политики в отношении 
Церкви. 4 сент. 1943 г. Сталин про
вел совещание с участием Маленко
ва и Л. П. Берии, во время 
к-рого им был представлен полков
ник НКГБ Г. Г. Карпов, намеченный 
на пост председателя Совета по де
лам РПЦ. Поздним вечером того же 
дня в Кремль для встречи со Стали
ным прибыли митрополиты Сергий, 
Алексий (Симанский) и Николай 
(Ярушевич). В ходе двухчасовой бе
седы Сталин выразил одобрение 
патриотической деятельности Цер
кви и подчеркнул, что она «может 
рассчитывать на всестороннюю под
держку правительства во всех во
просах, связанных с Ее организаци
онным укреплением и развитием 
внутри СССР». Московской Патри
архии было дано разрешение на про
ведение Архиерейского Собора для 
избрания Патриарха, открытие при
ходов и духовных школ, возобнов
ление издания «Журнала Москов
ской Патриархии». Сталин обещал, 
что духовенство получит право участ
вовать в исполнительных органах 
приходов, изменится обложение свя
щеннослужителей подоходным на
логом, епархиям разрешалась орга
низация свечных заводов и гаранти
ровалась свобода в самостоятельном 
распоряжении денежными средства
ми и отчислении их на нужды Пат
риархии. Для размещения Патриар
шей канцелярии был выделен особ
няк в Чистом пер., в Москве. Митр. 
Алексий поднял вопрос об архиере
ях, находившихся в ссылках и ла
герях, и о праве освобожденного ду
ховенства совершать богослужения 
без ограничений в передвижении и 
паспортном режиме. Сталин согла
сился рассмотреть список священ
нослужителей, находившихся в за
ключении, и обещал разобраться в 
каждом отдельном случае. В конце 
беседы Сталин сообщил иерархам, 
что правительство собирается об
разовать специальный орган для ре
гулирования церковно-гос. взаимо
отношений, и представил Карпова в 
качестве его буд. председателя. 

14 сент. постановлением Совнар
кома СССР был образован Совет по 
делам РПЦ, 7 окт. было утверждено 
«Положение о Совете по делам РПЦ 



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941-1945) И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СССР 

при Совнаркоме СССР». Наряду с 
центральным аппаратом Совета, рас
полагавшимся в Москве, создавал
ся институт уполномоченных при 
Совнаркомах союзных и автоном
ных республик, при край- и обл
исполкомах, права и обязанности 
уполномоченных регламентирова
лись в особой инструкции, приня
той в нач. 1944 г. До мая 1944 г. Со
вет по делам РПЦ занимался про
блемами всех религ. объединений. 
В частности, опираясь на обращение 
мусульм. духовенства, Совет добил
ся принятия правительственного ре
шения о создании в нач. 1944 г. ду
ховных управлений мусульман Ср. 
Азии и Казахстана (Ташкент), Сев. 
Кавказа (Буйнакск) и Закавказья 
(Баку). В течение короткого време
ни мусульманам было возвращено 
более тысячи мечетей, из тюрем 
и лагерей освобождалось духовен
ство. С 1944 г. стало возможным 
осуществление хаджа в Саудовскую 
Аравию. 

В окт. 1943 г. при СНК Армянской 
ССР был образован Совет по делам 
Армяно-григорианской Церкви. Осо
бый статус ААЦ объяснялся внеш
неполитическими причинами, т. к. 
большая часть приходов Эчмиад-
зинского Католикосата находилась 
вне пределов СССР, учитывалась 
и патриотическая деятельность Ар
мянской Церкви в годы войны. 

В мае 1944 г. был учрежден Совет 
по делам религиозных культов при 
СНК СССР, на к-рый возлагалась 
задача осуществления связей «меж
ду Правительством СССР и руково
дителями религиозных объедине
ний: мусульманского, иудейского, 
буддийского вероисповеданий, ар
мяно-григорианской, старообрядчес
кой, греко-католической, католичес
кой и лютеранской церквей и сек
тантских организаций по вопросам 
этих культов, требующим разреше
ния Правительства СССР». Совет, 
председателем к-рого был назначен 
И. В. Полянский, занимался регист
рацией религ. общин, вопросами от
крытия молитвенных зданий и ду
ховных школ, организацией палом
нических поездок за рубеж, прове
дением съездов и мероприятий. 

Особое внимание новообразован
ные гос. органы уделяли вопросам 
открытия молитвенных зданий по 
ходатайствам верующих и юриди
ческой регистрации общин, прежде 
всего действовавших на ранее окку
пированной территории. Совет по 

делам РПЦ во мн. случаях способ
ствовал признанию гос-вом этих 
приходов, благодаря чему количе
ство правосл. храмов и мон-рей во 
2-й пол. 40-х гг. росло: в авг. 1944 г. 
в СССР действовало 8809 приходов, 
в июле 1945 г . - 10 243, вянв. 1946 г -
10 547. К кон. 1945 г. на территории 
СССР действовало свыше 5 тыс. 
религ. общин (не считая православ
ных), из них 1704 католич., 500 
мусульм., 433 протестант., 415 ста
рообрядческих, 105 иудейских. 

В 1943-1945 гг. СНК СССР при
нял ок. 20 постановлений и распоря
жений, касавшихся религ. объедине
ний. Среди них: о порядке открытия 
церквей (нояб. 1943), об открытии 
текущих счетов епархиальных уп
равлений и приходов в Госбанке 
СССР (1944), об освобождении от 
призыва и мобилизации священно
служителей (нояб. 1944), о порядке 
открытия молитвенных зданий 
религ. культов (дек. 1944), о пре
доставлении религ. общинам права 
юридического лица в части аренды, 
строительства и покупки в соб
ственность домов, строений, транс
порта и утвари (1945), о порядке об
ложения доходов мон-рей и пред
приятий при епархиальных управ
лениях (1945). 

В целом изменения в отношении 
гос-ва к религии, в частности к 
правосл. Церкви, не носили все
объемлющего характера. Репрессии 
в отношении духовенства и верую
щих заметно снизились, но не пре
кращались за все время ВОВ. Не
смотря на образование гос. органов 
по связям с религ. орг-циями, реше
ние ключевых проблем религ. поли
тики в последующие неск. лет Ста
лин оставил за собой, что объясня
ется его намерением использовать 
религ. фактор для решения поли
тико-идеологических задач внутри 
страны и на внешнеполитической 
арене. 

В военные годы менялось отноше
ние гос-ва к католич. Церкви (общи
ны существовали в Прибалтийских 
республиках, Белоруссии и на Укра
ине). В кон. 1943 — нач. 1944 г. про
блемами урегулирования отноше
ний с католич. Церковью занима
лись НКГБ, Совет по делам РПЦ, 
с мая 1944 г.— Совет по делам религ. 
культов, искавшие компромисса с 
руководителями католич. общин. 
Совет стремился не допускать за
крытия костелов и мон-рей, спо
собствовать открытию приходов в 

тех местах, где об этом просили 
верующие. В Латвии с разрешения 
властей возобновилась деятель
ность ДС, в Литве было решено не 
настаивать на юридической регист
рации католич. общин ввиду отри
цательного отношения к этому со 
стороны верующих. 

Компромиссная политика властей 
по отношению к католич. духовен
ству и верующим объяснялась стрем
лением советского правительства к 
установлению контактов с папским 
Престолом и нормализации межгос. 
отношений с Ватиканом. В апр.— 
мае 1944 г. в СССР находился амер. 
католич. священник С. Орлеман-
ский, к-рый был принят Сталиным 
и Молотовым, подтвердившими в 
ходе встречи готовность СССР к со
трудничеству с Ватиканом. Летом 
того же года советские войска осво
бодили Львов. Вопреки зап. прогно
зам репрессий в отношении католи
ков и униатов Зап. Украины не по
следовало и отношение к ним в це
лом со стороны властей оставалось 
терпимым. В свою очередь перво-
иерарх Украинской греко-католич. 
Церкви (УГКЦ) митр. Андрей Шеп-
тицкий направил ряд писем на имя 
Сталина и в адрес правительства 
СССР, в к-рых приветствовал осво
бождение Галиции от немецко-фа
шистских войск и просил об офиц. 
признании УГКЦ. В дек. 1944 г. 
Москву посетила делегация УГКЦ, 
к-рая выразила «приветствие и бла
годарность Советской власти, Крас
ной Армии и ее Главнокомандующе
му товарищу Сталину» и заявила о 
стремлении участвовать в «устрое
нии мирной жизни» на освобожден
ной территории Украины. Тогда же 
в Фонд Красного Креста от имени 
УГКЦ было внесено 100 тыс. р. В хо
де переговоров в Совете по делам 
религ. культов униатам были даны 
гарантии «свободы действий» на
равне с др. религ. орг-циями. 

Однако в связи с открытой под
держкой папой Пием XII курса США 
на создание Атлантического блока 
в противовес СССР и рядом заявле
ний папы, вновь осудившего комму
низм и «атеистический материа
лизм», советское руководство отка
залось от поиска компромисса с Ва
тиканом. С весны 1945 г. Ватикан 
характеризуется советскими гос. и 
партийными органами как «защит
ник фашизма», стремящийся к уси
лению своего влияния в послевоен
ном мире, а католич. и униатские 
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общины в СССР стали рассмат
риваться как «агенты Ватикана». 
В Прибалтике и Белоруссии резко 
усилилось адм. давление на католич. 
приходы и мон-ри. Особо жесткие 
репрессивные меры были приняты 
со стороны властей в отношении 
УГКЦ, что было вызвано, помимо 
внешнеполитических факторов, от
крывшимися фактами сотрудни
чества униатского духовенства с 
нем. оккупантами во время войны 
и тесными контактами с группиров
ками укр. боевиков-националистов. 
В апр.—мае 1945 г. по обвинению в 
активной предательской деятель
ности и пособничестве оккупантам 
были арестованы преемник Шеп-
тицкого митр. Иосиф Слипый и ряд 
епископов и клириков УГКЦ. 

В то же время власть приняла ре
шение поддержать существовавшее 
в униатской среде движение за вос
соединение с правосл. Церковью. 
При гос. поддержке 28 мая 1945 г. 
во Львове образовалась инициатив
ная группа по воссоединению греко-
католич. Церкви с Православием, 
к-рую возглавил настоятель Львов
ского Преображенского собора прот. 
Гавриил Костельник, а в числе пер
вых членов группы оказались свя
щенники Антоний Пельвецкий и Ми
хаил Мельник (впосл. после приня
тия монашества были хиротонисаны 
во епископы) и проф. С. Хруцкий. 
Группа призвала греко-католич. ду
ховенство Зап. Украины поддержать 
их инициативу, определив в каче
стве своей конечной цели созыв цер
ковного Собора для присоединения 
униатов к правосл. Церкви, к-рое 
состоялось уже после окончания 
ВОВ на Львовском Соборе 1946 г. 

В отношении ряда др. религ. объ
единений политика гос-ва в годы 
войны оставалась неизменно жест
кой. Прежде всего это касалось «ан
тигосударственных, антисоветских 
и изуверских сект», к числу к-рых 
были отнесены духоборцы, моло
кане, методисты, адвентисты, пя
тидесятники, Иеговы свидетели, 
хлысты, скопцы и др. Власть счита
ла их не столько религ., сколько по
литическими орг-циями, контроль 
за их деятельностью возлагался не 
на Совет по делам религ. культов, 
а на НКГБ. 
Ист.: Правда о религии в России. М, 1942; 
РПЦ и Великая Отечественная война: Сб. 
церк. док. М., 1943; Патриарх Сергий и его 
духовное наследство. М, 1947; Николай (Яру-
шевич), митр. Слова, речи, послания. М., 
1947-1957.4 т.; И. В. Сталин: «Церковь может 
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М. И. Одинцов 

ВЕЛИКАЯ ПАНАГИЯ, иконогра
фический тип Пресв. Богородицы, 
представляющий собой образ Бого
матери Оранты в рост, с медальоном 
перед грудью, в к-ром изображен 
Младенец Христос. Такое наимено
вание, согласно Н. П. Кондакову, 
связано с надписью, сопровождаю
щей резное изображение Богороди
цы на артосном панагиаре XIV в. из 
мон-ря Ксиропотам на Афоне. Ис
токи иконографии относятся к древ
нейшему периоду. 

Прообразом этого типа является 
фреска IV в. из катакомб «Майско
го кладбища» в Риме, где по пояс 
представлен образ Богоматери Оран
ты с поясным изображением Мла
денца Христа без медальона, по сто
ронам — хризмы. Этот иконографи
ческий тип получил распростране
ние в визант. искусстве в XI-XII вв. 
Изображение В. П. часто помеща
лось в конхе алтарной апсиды цер
квей: Панагии в Трикомо (Кипр), 
нач. XII в.— ИЗО г.; Спаса на Нере-
дице, 1199 г.; Богородицы в мон-ре 
Студеница (Сербия), 1208-1209 гг.; 
Богородицы Левишки в Призрене 
(Сербия), 20-е гг. XIII в.; вмч. Ди
митрия, Печская Патриархия (Сер
бия, Косово и Метохия), ок. 1345 г.; 
Рождества Христова на Красном 
поле в Новгороде, XIV в. 

Литургическое содержание обра
за особенно явно выражено в рус. 
иконе, т. н. Ярославской Оранте (ок. 
1224, ГТГ), где Младенец Христос 
представлен как архиерей, бла
гословляющий обеими руками, а 
ангелы в медальонах изображены 
в епископских омофорах. Образы 
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типа В. П. именуются также «Вла-
хернитисса» (рельеф из ц. Санта-
Мария Матер Домини в Венеции, 
ок. 1200; икона «Богородица с пред
стоящими Моисеем и патр. Евфи-
мием» из мон-ря вмц. Екатерины на 
Синае, XIII в.; Мирожская икона 
Божией Матери, XVI в., ПИАМ; 
изображение Богоматери Епискеп-
сис (Покровительницы) на печати 
XII в., Археологический музей в 
Стамбуле). 

В рус. традиции образы типа В. П. 
называются также «Знамение» и ча
ще представлены в поясном вариан
те (новгородская икона «Знамение», 
XII в., Софийский собор в Новго
роде). Такие изображения встреча
ются в алтарных росписях (в конхе 
жертвенника ц. Спаса на Нередице), 
в куполах (ц. Богоматери Афендико 
в Мистре, нач. XIV в.), а также на 
стенах нартексов, над входом в храм 
( ц. Панагии Форбиотиссы в Асину 

Икона Божией Матери 
«Великая Панагия» 

(Ярославская Оранта) 
Ок. 1224 г. (ГТГ) 

Кипр, 1105-1106; мозаика нартек-
са мон-ря Хора (Кахрие-джами) в 
К-поле, 1315-1321). Этот вариант 
иконографии именуется также Пла-
титера («Ширшая небес»). Жест 
воздетых рук Богородицы и изоб
ражение на Ее груди Эммануила 
определяют основное содержание 
образа — молитва за весь мир и сви
детельство о спасительном воплоще
нии Божественного Логоса. В зави-

Икона Божией Матери 
«Знамение». XII в. 

(собор Св. Софии в Новгороде) 

симости от иконографического кон
текста и сопроводительных надписей 
тема воплощения получает догма
тический (напр., образ Богоматери 
«Знамение» в среднике пророчес
кого ряда иконостаса) или литурги
ческий характер (панагия игум. Ни
кона, XV в.; икона «Ярославская 
Оранта»). Разнообразие наименова
ний, связанное с почитанием про
славленных образов, привело к фор
мированию различных научных тра
диций, в к-рых отдается предпо
чтение тому или иному варианту 
названия вне зависимости от ико
нографических особенностей изоб
ражения. Кондаков, как правило, 
пользуется термином «Знамение», 
те же памятники в работах иссле
дователей XX в. называются «Вла-
хернитисса» и «Платитера». В рус. 
письменных источниках XVI в. для 
обозначения данного иконографи
ческого типа используется термин 
«Воплощение», наиболее точно со
ответствующий догматическому со
держанию образа. 
Лит.: Кондаков. Иконография Богоматери. 
Т. 2. С. 102-123; Lange R. Die byzant. Reliefi
kone. Recklinghausen, 1964; LCI. Bd. 3. Sp. 167-
168 [Bibliogr.]; Пуцко В. Богоматерь Великая 
Панагия / / ЗРВИ. 1978. Т. 18. С. 245-256; 
Weis А. Die Madonna Platytera: Königstein im 
Taunus, 1985; Sevcenko N. P. Virgin Blacherni-
t issa// ODB. 1991. Vol. 3. P. 2170-2171; Смир
нова Э. С. Литургические образы в произв. 
живописи (на примере иконы нач. XIII в.) 
/ / ВВ. 1994. Т. 55 (80). С. 197-202; она же. 
Новгородская икона «Богоматерь Знамение»: 
нек-рые вопросы богородичной иконогра
фии XII в. / / ДРИ: Балканы. Русь. СПб., 1995. 
С. 288-309. 

Н. В. Квливидзе 

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА [церков 
нослав. Отый й великж ПАТО'КХ; греч. 
Ή αγία κοα μεγάλη Παρασκευή; лат. 
Feria VI in Parasceve], пятница 
Страстной седмицы, один из глав

ных дней церковного календаря, по
священный воспоминанию дня ис
купительных страданий и Крестной 
смерти Господа Иисуса Христа. 

События В. п. Рассказ о дне стра
даний Спасителя присутствует у 
каждого из 4 евангелистов (Мф 26. 
20-27. 66; Мк 14. 17-15. 47; Лк 22. 
14-23. 56; Ин 13. 1-19. 42), соглас
но к-рым все, что произошло в В. п., 
не было случайностью, а являлось 
важнейшей частью домостроитель
ства (Божественного плана) спа
сения. Евангелия повествуют о со
бытиях, происходивших начиная 
с ночи четверга и до вечера пятни
цы Страстей: после Тайной вечери 
и Прощальной беседы Спаситель 
с учениками отправился в Гефсима-
нию (сад у подножия Масличной 
(Елеонской) горы), где они провели 
часть ночи (ученики в дремоте, а 
Христос — в молитвенном подвиге) 
до прихода Иуды Искариота с во
оруженной толпой от первосвящен
ников и старейшин израильских. 
Господь Иисус был арестован, а его 
ученики разбежались. Иисус Хрис
тос был отведен к первосвященнику 
Анне, а затем предстал перед Каиа-
фой (до рассвета) и судом синедри
она (утром), к-рый приговорил Его 
к смерти. В это время ап. Петр, сле
довавший за Учителем и ожидав
ший исхода дела во дворе, трижды 
отрекся от Него. После вынесения 
приговора Христа доставили к рим. 
прокуратору Понтию Пилату (он 
был полномочным представителем 
рим. власти и помимо прочего ведал 
смертными казнями), к-рый отослал 
Его к тетрарху Ироду Антипе, власт
вовавшему в Галилее (ибо Иисус был 
из Галилеи; тем самым Понтий Пи
лат хотел переложить на Ирода от
ветственность за смерть Христа). 
После допроса, поругания и осмея
ния у Ирода Господь Иисус снова 
был приведен к Пилату. Несмотря 
на свое желание отпустить Христа и 
после неск. неудачных попыток сде
лать это, Понтий Пилат под давле
нием иудейских первосвященников 
и толпы предал Его на Распятие. 
Узнав о приговоре, раскаявшийся 
в предательстве Иуда наложил на 
себя руки. После бичевания и пору
гания в претории Господь Иисус 
Христос был выведен за пределы 
Иерусалима и распят рим. солдата
ми, разделившими между собой Его 
ризы, на Голгофе (Лобном месте, где, 
по преданию, был похоронен череп 
Адама (Epiph. Adv. Haer. [Panarion] 
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ностях по-разному и 
нередко понималась не 
как праздник Воскре-

Моление о чаше. 
Миниатюра 

из греко-груз. рукописи. XV в. 
(РНБ. 0.1. 58. Л. 36 об.) 

26 (46). 5)). Претерпев неск. часов 
крестных страданий, свидетелями 
к-рых было множество народа, Гос
подь Иисус Христос умер на Кресте, 
«и завеса в храме раздралась надвое, 
сверху донизу; и земля потряслась; 
и камни расселись; и гробы отверз
лись; и многие тела усопших святых 
воскресли» (Мф 27. 51-52). Двое из 
Его тайных учеников Иосиф Арима-
фейский и Никодим сняли Тело 
Иисуса с Креста, обвили его плаща
ницей и похоронили «во гробе» — 
небольшой пещере неподалеку от 
Голгофы, закрыв ее большим кам
нем; при погребении присутствова
ли женщины-последовательницы 
Христа (см. ст. Жены-мироносицы), 

На др. день по просьбе израиль
ских старейшин (боявшихся, что 
ученики Иисуса украдут Его Тело 
и объявят о воскресении) Понтий 
Пилат приказал рим. солдатам, опе
чатав пещеру, охранять ее, а на сле
дующий день произошло Воскресе
ние Христово, наряду с Боговопло-
щением и Распятием являющееся 
главным событием в истории чело
вечества. Вера в то, что Сын Божий 
воплотился, пострадал и воскрес, 
составляет основу и главное бла
говестив христианства (см., напр.: 
Деян 2. 23; 3. 13-18; 4. 10; 1 Кор 1. 
18, 23; 2. 2; 15. 3-4), поэтому В. п., 
Великая суббота и Пасха — цент
ральные дни в церковном кален
даре. Богослужение В. п. полностью 
посвящено воспоминанию событий 
от окончания Тайной вечери и до 
погребения Пречистого тела Госпо
да Иисуса Христа (подобно др. дням 
Страстной седмицы, В. п. как литур
гический день открывается не ве
черней, а утреней и заканчивается 
на повечерии). 

Вопрос о праздновании В. п. в 
ранней Церкви неотделим от вопро
са о праздновании Пасхи, к-рая во 
Н - Ш вв. отмечалась в разных мест-

сения, а как воспо
минание Распятия(по
скольку Страсти Хри
стовы приходились 

именно на празднование иудей
ской Пасхи) — напр., в соч. Epistula 
apostolorum, написанном в М. Азии 
во II в., воскресший Господь Иисус 
заповедует апостолам «праздновать 
воспоминание Его смерти, т. е. Пас
хи». У Тертуллиана Пасхой назы
вается день Распятия и крестной 
смерти (Tertull. De orat. 18; ср.: 

Поцелуй Иуды. 
Христос перед иудейскими 

первосвященниками. 
Отречение ап. Петра. 

Христос перед Понтием Пилатом. 
Двусторонняя икона-таблетка. 

Лицевая сторона. 
Кон. XV - нач. XVI в. (ГТГ) 

[Ps.-Cyprian]. De pascha computus // 
CSEL. Vol. 3. P. 3), a Ориген в бесе
дах на Книгу прор. Исайи объяс
няет, что на Пасху вспоминаются 
страдания Христа по той причине, 
что Его Воскресение и так празд
нуется каждую неделю (Orig. In Is. 
5.2). У мн. ранних авторов само сло
во «Пасха» понимается как произ
водное от греч. глагола πάσχειν 
(страдать) (напр., Meliton. Pasch. 46; 
Iren. Adv. haer. 4. 10. 1; lust. Martyr. 

Dial. 40. 1; 91. 4; 92. 1-2; Lact. Div. 
inst. 4. 26; loan. Chrysost. In Ep. I ad 
Tim. V 3 / / PG. 62. Col. 530; подроб
нее см.: Mohrmann Ch. Pascha, Passio, 
Transitus / / Ephemerides Liturgicae. 
R., 1952. Vol. 66. P. 37-52). Даже там, 
где Пасха понималась как праздник 
Воскресения, пасхальной литургии 
предшествовал многочасовой пост 
(древнейшее свидетельство — Tertull. 
De orat. 18; De jejun. 2. 2), должен
ствовавший напомнить о Распятии. 

Поскольку до I Вселенского Собо
ра практика праздновать Пасху (по
нимаемую как праздник Воскресе
ния) в один из воскресных дней не 
была всеобщей, то и день для воспо
минания Страстей в разных тради
циях выбирался по-разному. Это 
был или день иудейской Пасхи (по 
юлианскому календарю в разные 
годы выпадающей на разные даты), 
или 25 марта (как историческая дата 
Страстей), или еще к.-л. день. После 
I Вселенского Собора всеобщей ста
ла традиция праздновать Пасху в 
1-е воскресенье после 1-го весеннего 
полнолуния, а воспоминание Страс
тей закрепилось за пятницей перед 
этим воскресеньем, получившей наи
менование Великой (раннее обозна
чение дней Страстной седмицы как 
«великих» — Const. Ар. VIII 33), 
Святой и др. 

Т. о., к IV в. В. п. и Великая суб
бота стали днями самого строгого 
поста в году, готовящего верующих 
к празднованию Воскресения (во
прос о продолжительности и мере 
предпасхального поста возник уже 
во Н - Ш вв. в связи со спорами о 
дате празднования Пасхи: Euseb. 
Hist. eccl. 5. 24. 12; Dion. Alex. Ep. ad 
Basilidem. 1; Didasc. apost. V 18-19). 
Строгость поста в В. п. нашла свое 
выражение и в ограничении совер
шения Евхаристии в этот день. По
сле V и до Х П - Х Ш вв. в правосл. 
странах в В. п. литургия не совер
шалась вообще или совершалась 
только литургия Преждеосвящен-
ных Даров (хотя, напр., в кон. IV в. 
в Антиохии в В. п. служили полную 
литургию: loan. Chrysost. De coemetr. 
et de crue. / / PG. 49. Col. 397-398); 
согласно Иерусалимскому уставу, 
принятому после XII-XIV вв. в 
правосл. Церкви повсеместно, ли
тургия в В. п. не совершается (кро
ме случая совпадения с праздником 
Благовещения); на лат. Западе в 
В. п. вплоть до наст, времени мес
сы не бывает, но все причащаются 
освященными накануне Дарами. 
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Еще одна особенность богослуже
ния В. п.— бдение в ночь с четверга 
на пятницу, установленное, возмож
но, в воспоминание и исполнение 
слов Христа, сказанных ученикам в 
Гефсимании (Мф 26. 38, 41). Во мн. 
христ. общинах в ночь на В. п. уже в 
IV в. было принято совершать все
нощное бдение, подобное пасхаль
ному (Euseb. Hist. eccl. 2. 17. 21-22; 
Epiph. De fide. 22. 12-14). Особое 
влияние на формирование богослу
жения В. п. как на Востоке, так и на 
Западе оказала древняя иерусалим
ская традиция. 

Богослужение В. п. в Иеруса
лиме в IV-X вв. В Св. граде, после 
его восстановления и новой за
стройки св. имп. Константином и 
его матерью Еленой, предпасхаль-
ные службы в связи с наплывом па
ломников и очевидной связью с не
посредственными местами Страстей 
приобрели характер воспоминания-
воспроизведения событий послед
них дней и часов земной жизни Гос
пода, превратившись уже к V в. в 
развитую систему стационального 
богослужения. Наиболее ранние ис
точники сведений о древней бого
служебной практике Иерусалима — 
это Огласительные и Тайноводст-
венные беседы свт. Кирилла Иеру
салимского и т. н. «Паломничество» 
Эгерии. 

В «Паломничестве» Эгерии, 
к-рое обычно датируется кон. IV в., 
службы в В. п. подробно описаны 
в главах 35-37 (SC. 296. Р. 280-290). 
В службах этого дня участвовали 
все жители Иерусалима (в т. ч. и ма-
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ленькие дети) и множество палом
ников; службы возглавлялись епис
копом. Служб было 3: бдение в ночь 
с четверга на пятницу, состоявшее 
из целого ряда последований на раз
ных местах Страстей и шествий с 
одного места на др., во время к-рых 
пелись гимны; трехчасовая служба 
чтений, совершавшаяся днем (пе
ред этой службой устраивалось по
клонение Кресту, первоначально не 
оформленное как отдельное бого
служебное последование); вечерня, 
к-рую пели по окончании службы 
чтений. 

Бдение В. п. начиналось почти 
сразу после литургии, вечером в Ве
ликий четверг; ко бдению все соби
рались в Елеонской ц., построен
ной, по преданию, на месте пещеры, 
в к-рой Господь провел со своими 
учениками последний день перед 
днем Распятия. В этой церкви все 
оставались до 5 часа ночи (ок. 23.00 
по совр. счету), здесь пелись переме
жаемые молитвами гимны и ан-

Утверждение Креста. 
Икона. Ок. 1497 г. 

(ЦМиАР) 

тифоны, «соответствующие дню», 
а также читалось то место Еванге
лия, где описывается беседа Госпо
да с учениками накануне Страстей 
(вероятно, Прощальная беседа — 
Ин 14-16). Около полуночи все 
шли на Имбомон (место Вознесения 
Господня), где снова были чтения, 
гимны и антифоны, а также молит
вы епископа, посвященные В. п. 
При первом пении петухов все пере
ходили на то место, где Господь мо
лился в час накануне Страстей (Лк 
22. 41), там произносилась молитва, 
«соответствующая месту», пелся 

гимн, читался отрывок Евангелия о 
Гефсиманском молении Спасителя 
и произносилась еще одна молитва. 
После этого все медленно (из-за ус
талости) шли в Гефсиманию, на мес
то, где Господь был взят под стражу. 
Там зажигали множество свечей 
(неск. сотен, согласно Эгерии), про
износилась молитва, пелся гимн и 
читалось Евангелие о взятии Госпо
да под стражу; в это время, как от
мечает Эгерия, все рыдали настоль
ко громко, что было слышно даже 
в городе. По окончании чтений, уже 
в предрассветные сумерки, все воз
вращались в город и сразу шли к 
главному храму. На рассвете все на
конец приходили на место обрете
ния Креста, там читалось Евангелие 
о приведении Христа к Пилату и 
произносился отпуст бдения. После 
отпуста молящиеся отправлялись 
на Сион, где находилась колонна, 
у к-рой, по преданию, Господь был 
подвергнут бичеванию, молились 
у колонны и шли на нек-рое время 
для отдыха домой. 

Через неск. часов на Голгофе стави
ли накрытый льняным платом стол 
и полагали на него ковчег с Честным 
Древом Креста Господня. Все — 
и верные, и оглашаемые — подходи
ли приложиться к святыне (к-рую 
охраняли епископ и диаконы по при
чине предпринимавшихся нек-рыми 
людьми попыток украсть хотя бы 
частицу Честного Древа); еще один 
диакон показывал людям кольцо 
Соломона и рог, из к-рого помазы
вали царей израильских. 

После полудня начиналась служ
ба чтений, из-за многолюдности со
вершавшаяся — вне зависимости от 
погоды — на открытой площади хра
ма (между местом обретения Крес
та и часовней Воскресения). Служ
ба состояла из содержащих проро
чества о Страстях Господа псалмов, 
посвященных Страстям отрывков 
из апостольских Деяний и Посла
ний, страстных Евангелий, ветхоза
ветных пророчеств о Страстях, еван
гельских предсказаний Самого Гос
пода о Страстях. Чтения переме
жались гимнами и молитвами; во 
время чтений, по словам Эгерии, все 
присутствовавшие плакали. Служба 
чтений оканчивалась в 9-м часу 
(т. е. ок. 15.00) чтением рассказа 
евангелиста Иоанна о смерти Хрис
та на Кресте, молитвой и отпустом. 

В Мартириуме (главной базили
ке) сразу начиналась вечерня, Эге
рия отмечает то, что она соверша-



лась по тому же чину, что и в пред
шествующие дни Страстной сед
мицы. После вечерни в часовне Вос
кресения (соответствует совр. ку-
вуклии) читали Евангелие о погре
бении тела Христа Иосифом; 
следовали молитва, благословение 
оглашаемых и отпуст; на этом цикл 
служб В. п. завершался. 

Армянский перевод иерусалим
ского Лекционария сохранился в 
ряде рукописей, нек-рые из них от
ражают богослужебную практику 
V в. (в древнейших и важнейших 
рукописях арм. Лекционария — 
Hieros. Arm. 121, 1192 г., и Paris. 
Arm. 44, X в.,— отражена практика 
нач. и кон. V в. соответственно — 
см.: Renoux. Lectionnaire arménien. 
P. 45-49, 133-155). Согласно этим 
рукописям, в В. п. в Иерусалиме со
вершались те же службы, что опи
саны в «Паломничестве» Эгерии: 
ночное бдение, дневная служба чте
ний (предварявшаяся обрядом по
клонения Кресту) и вечерня (Ibid. 
Р. 269-295). 

В нач. V в. бдение совершалось 
сразу после окончания литургии 
Великого четверга и краткой служ
бы (с чтениями: Пс 22,1 Кор 11.23-
32, Мк 14.1-26) в церкви на св. Сио
не. Для бдения указаны 7 циклов 
чтений, соответствовавшие 7 «оста
новкам» во время ночной процессии 
по местам Страстей. На 1-й «оста
новке» (на Елеонской горе) совер
шалось последование из 15 псалмов 
с 5 антифонами (псалмы образуют 
5 т. н. гобал (q.npmqmj) — блоков по 
3 псалма с антифоном: 1) Пс 2-4 
(антифон: Пс 2. 2); 2) Пс 4 0 -
42 (антифон: Пс 40. 9); 3) Пс 58-60 
(антифон: Пс 58. 2); 4) Пс 78-80 
(антифон: Пс 87. 6 и 78. 13); 5) Пс 
108-110 (антифон: Пс 108. 3)) и ко-
ленопреклонными молитвами, в кон
це читался 1-й евангельский отры
вок - Ин 13. 16 (или 31) - 18. 1. За
тем процессия переходила на Имбо-
мон, где пели Пс 108 (с антифоном 
Пс 108. 4) и читали Лк 22. 1-65. На 
следующих «остановках» на месте 
ночной молитвы Христа и в Гефси-
мании (на месте взятия Господа под 
стражу) читались соответственно: 
Мк 14. 27-72 и Мф 26. 31-56. Затем 
процессия возвращалась в город и 
направлялась в сторону двора дома 
первосвященника Каиафы, где чита
лось Евангелие о суде над Христом 
и об отречении Петра (Мф 26. 5 7 -
75), после чего все шли с пением Пс 
117 и 78 на Голгофу, где читали Ин 
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18.2-27; наконец, с рассветом служ
ба заканчивалась пением Пс 108 
(с антифоном Пс 108. 4) и чтением 
Ин 18. 28-19. 16а. К кон. V в. прак
тика уже неск. изменилась: размеры 
евангельских чтений сокращены 
(Ин 13. 31-18. 1; Лк 22. 39-46; Мк 
14. 33-42; Мф 36-56 для каждой из 
первых 4 «остановок» соответствен
но), а городская часть бдения полу
чила иной порядок (что было свя
зано с постройкой новых храмов 
в Иерусалиме в V в.), вместо двора 
первосвященника процессия стала 
отправляться с пением Пс 117 сна
чала на Голгофу, где читали Мф 26. 
57-27. 2, затем во дворец Пилата, 
где читали Ин 18. 28 — 19. 16а и, 
наконец, снова на Голгофу, где служ
ба заканчивалась чтением Лк 23. 
24-31. 

Утром в В. п. совершался чин по
клонения Кресту; никакие особые 
песнопения или чтения, сопровож
дающие обряд, не отмечены. В пол
день начиналась служба чтений В. п., 
состоявшая из 8 следующих друг за 
другом одинаковых блоков, каждый 
включал псалом с антифоном (пред
ставлявшим собой стих того же 
псалма), чтение из ВЗ, апостольское 
чтение, евангельское чтение (только 
в последних 4 блоках), молитву с 
коленопреклонением. Для службы 
чтений были выбраны следующие 
отрывки из Свящ. Писания: Пс 34 
(11; после № псалма в скобках ука
зан № стиха-антифона), 37 (18), 90 
(7Ь), 21 (19), 30 (6), 118 (22), 117 
(5Ь), ПО (2); Зах 11. 11-14, Ис 3. 
9Ь - 15, Ис 50. 4-9а, Ам 8. 9-12, Ис 

52. 13-53. 12, Ис 63. 1-6, Иер 11. 
18-20, Зах 14. 5с - И; Гал 6. 14-18, 
Фил 2. 5-11, Рим 5. 6-11, 1 Кор 1. 
18-31, Евр 2. 11-18, Евр 9. 11-28, 
Евр 10. 19-31, 1 Тим 6. 13-16; Мф 
27. 1-56, Мк 15. 1-41, Лк 22. 66-23. 
49, Ин 19. 16Ь — 37 (в практике кон. 
V в. евангельские чтения сокраще
ны: Мф 27. 3-56, Мк 15. 16-41, Лк 
23. 32-49, Ин 19. 25-37). 

По окончании службы чтений в 
Мартириуме совершалась вечерня 
(с чтениями: Иер И. 18-12. 8 (или 
11. 18-20); Ис 53. 1-12; Пс 21 с ан
тифоном Пс 21. 19), в конце ее уст
раивалось шествие к часовне Вос
кресения, где читалось Евангелие о 
погребении Христа (Мф 27. 57-61); 
в позднейших рукописях Лекциона
рия о процессии в храм Воскресения 
уже не упоминается (Janeras. P. 293). 

В грузинском переводе иеруса
лимского Лекционария отражена 
богослужебная практика Св. града 
VII—VIII вв. Описания служб в В. п. 
в основном те же, что и в арм. пере
воде Лекционария, но отличаются 
рядом новых подробностей (в част
ности, в груз, указаны не только 
библейские чтения и псалмы, но и 
гимнографические тексты — циклы 
тропарей, к-рые груз, переводчик 
обычно обозначает термином «ипа-
кои», а также циклы небиблейских 
стихов — кратких тропарей). 

Бдение по-прежнему представля
ло собой начинавшееся в четверг 
вечером и оканчивавшееся в пятни
цу на рассвете шествие с 7 «останов
ками», на каждой совершалось не
большое последование, состоявшее 
из псалма с припевом, 2 гимногра-
фических циклов (ипакои), Еванге
лия и коленопреклонной молитвы. 
Бдение (Tarchnisvili. Grand Lection
naire. Vol. 1. Ν 642-664) начиналось 
на Елеонской горе, где до середины 
ночи все пребывали в молитве, а 
в полночь пели 1-е последование 
(Пс 2 (стих: Пс 2. 2), ипакои: «Со 
иными учениками» и «Сим образом 
Ты», Ин 13. 31-18. 2, молитва); 2-е 
последование происходило на месте 
Вознесения (Пс 40 (стих: Пс 40. 9), 
ипакои: «Давид пророчествова» и 
«О Иудино коварство!», Лк 22. 3 9 -
46, молитва); не вполне ясно место 
совершения 3-го последования (Пс 
40 (с небиблейским стихом), ипакои: 
«Учитель вопияше» и «Иже на вече
ри», Мк 14. 33-42, ектения и молит
ва); 4-е последование (Пс 108 (с не
библейским стихом), ипакои: «Что 
помышляеши» и «Егда покланяхуся», 
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Мф 26. 36-56, ектения и молитва) 
пелось в Гефсимании; 5-е (Пс 58. 2 
(с небиблейским стихом), ипакои: 
«Разуме Петр» и «Каиафа име», Мф 
26. 57-27. 2, молитва) — в храме св. 
Петра, построенном на месте дома 
первосвященника Каиафы; 6-е (Пс 
34. 1 (с небиблейским стихом), ипа
кои: «Тя, Слова Отча» и «Егда при
веден бысть», Ин 18. 28-19. 16а, мо
литва) — в храме Св. Софии, постро
енном на месте дворца Пилата; 7-е 
(Пс 21 (с небиблейским стихом), 
ипакои: «Пред царем предстал еси» 
и «Яко агнец непорочен», Ин 18. 3 -
27, молитва) — на Голгофе; сразу 
после 7-го последования на Голгофе 
бдение заключалось еще одним пос-
ледованием (небиблейский проки
мен, ипакои: «Ты, Иже завистию 
предан еси», Лк 22. 54-23. 31, окон
чание утрени). Т. о., как выбор чте
ний, так и общий порядок бдения в 
общем те же, что и в рукописи Paris. 
Arm. 44. В гимнографическом при
ложении к Лекционарию приведены 
полностью тексты прокимнов и тро
парей бдения (Tarchnisvili. Grand 
Lectionnaire. Vol. 2. Ν 59-98), а так
же «новых стихов» (дополнитель
ной гимнографии — Ibid. N 99-113) 
для этой службы. О поклонении 
Кресту в груз. Лекционарии не гово
рится, но в гимнографическом при
ложении приведены 12 песнопений 
Кресту (Ibid. N114). 

В полдень начиналась служба чте
ний, состоявшая из 12 частей, каж
дая включала 3 небиблейских стиха, 
псалом, ектению, коленопреклон-
ную молитву, прокимен и ипакои; 
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кроме того, начиная с 4-й части пе
ред главопреклонной молитвой чита
ется ветхозаветная паремия и Апос
тол (опускаются в 9-й или 12-й час
ти, так что всего насчитывается 
8 паремий и 8 апостольских чте
ний), а начиная с 9-й читаются еще 
и Евангелие (так что рассказ о Стра
стях прочитывается согласно каж
дому из Евангелий). Все библейские 
чтения — практически те же, что и 
в арм. Лекционарии (Ibid. Vol. 1. 
Ν 665-698, Vol. 2. Ν 115-157). 

Сразу по окончании службы чте
ний пели вечерню (Ibid. Vol. 1. 
Ν 699-703, Vol. 2. Ν 158-167) по 
следующему чину: Пс 140 и сти
хиры, далее — «Свете тихий», неск. 
тропарей, ектения, коленопреклон-
ная молитва и чтения (прокимен из 
Пс 78; Ис 59. 15-21 (в нек-рых ркп.: 
Прем 2. 12-18); Ис 57. 1-4 (указа
но не во всех ркп.); Плач 3. 52-66; 
прокимен из Пс 87; Мф 27. 57-60 
(или 61; нек-рые ркп. дают иное чте
ние: Ин 19. 38-42), «Сподоби, Госпо
ди» и проч. тексты вечерни. В кон
це вечерни совершался чин омове
ния Креста, во время к-рого пели 
ряд тропарей (нач. 1-го: «Проси, 
Иосиф, Тело Твое»; в одной из ру
кописей в конце вечерни указано 
Причащение, что указывало на со
вершение литургии Преждеосвящен-
ных Даров, возможно из-за к-поль-
ского влияния — CM.:Janeras. P. 295). 
Обряд омовения Креста в В. п. из
вестен в позднейших копт, и сир. 
традициях; он изображает погре
бение Тела Христова (Ibid. P. 344); 
в позднейшей правосл. традиции 
чин омовения Креста вошел в по-
следование Воздвижения Креста 
14 сент., с ним связан и чин омове
ния мощей (см. ниже). 

Гимнографические тексты, приво
димые в сохранившихся рукописях 
Иадгари, груз, переводе древнего 
иерусалимского Тропология (гимно-
графического сборника), отражаю
щем практику VII-IX вв.— это те же 
тексты, что упомянуты в груз. Лек
ционарии, дополненные нек-рыми 
новыми (Метревели. Иадгари. С. 191-
205). Т. о., в IV-IX вв. в Иерусали
ме была собственная литургическая 
традиция, сильно отличавшаяся от 
той, к-рая отражена в послеиконо-
борческих визант. монастырских 
Типиконах, получившая во II тыс. 
по Р. X. всеобщее распространение 
в правосл. Церкви. После 1009 г., ко
гда Иерусалим был в очередной раз 
разорен захватчиками, свидетельств 
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о бытовании в Св. граде особой ли
тургической традиции уже нет — 
богослужения совершаются здесь 
так же, как в К-поле и повсюду на 
греч. Востоке. Однако практика 
Иерусалима в 1-м тыс. по Р. X. ока
зала на христ. богослужение в целом, 
в т. ч. и на богослужение К-поля, 
большое влияние, и многие ее эле
менты, через посредство к-польской 
традиции, сохраняются в Церкви и 
поныне. 

Святогробский Типикон (Hieros. 
S. Crucis. 43,1122 г.) — единственный 
визант. памятник младше 1009 г., 
имеющий значительное сходство с 
памятниками иерусалимской тради
ции I тыс. по Р. X. Этот Типикон 
написан во время пребывания Иеру
салима под властью крестоносцев и 
лат. клира и вряд ли отражает реаль
ную богослужебную практику того 
времени; возможно, в его основе ле
жит более древний памятник. Поря
док служб в этом Типиконе пред
ставляет собой смесь послеиконо-
борческой к-польской и древней 
иерусалимской традиций; гимно
графические тексты, приведенные 
в Типиконе полностью,— это в ос
новном те песнопения, к-рые извест
ны по рукописям Триоди и памятни
кам визант. монашеского богослу
жения с IX-X вв. и к-рые исполь
зуются в правосл. Церкви вплоть до 
наст, времени. Согласно Святогроб-
скому Типикону, в В. п. должны со
вершаться те же самые 3 службы, 
что упомянуты и в памятниках 
древней иерусалимской традиции: 
1) бдение («Чин с Богом и последо-
вание Св. Страстей Господа Наше
го Иисуса Христа»), представляю
щее собой шествие с остановками 
на св. местах; 2) служба чтений 
(«С Богом последование часов и 
тропарей»); 3) вечерня; литургии 
в В. п. нет {Παπαδόπουλος- Κεραμείς. 
'Ανάλεκτα. Τ. 2. Σ. 116-161). 

Бдение в ночь с Великого четвер
га на В. п. включено в структуру ут
рени и начинается в Сионской ц. 
сразу по окончании чтения после 
литургии и чина умовения ног. По
сле шестопсалмия и мирной ек
тений поется «Аллилуйя» с тропа
рем Великого четверга и читается 
1-е Евангелие (Ин 13. 31-18. 1), 
вслед за к-рым все отправляются на 
Елеонскую гору (во время шествия 
поются первые 3 антифона — циклы 
тропарей с припевами из псалмов). 
Там читается 2-е Евангелие (Ин 18. 
1-28), и шествие отправляется на 
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гору Св. Поклонения (место Гефси-
манского борения Христа; во время 
шествия поются след. 3 антифона, 
а также седален). На горе читается 
3-е Евангелие (Мф 26. 57-75), и все 
переходят в Гефсиманию (поются 
псалом, 3 антифона, седальны) и 
читают 4-е Евангелие (Ин 18. 28-19. 
16). Из Гефсимании шествие от
правляется (поются псалом, 3 анти
фона, седален) на место раскаяния 
ап. Петра, где читается 5-е Еванге
лие (Мф 27. 3-32), а оттуда — в 
храм Св. Софии (поются псалом, 
последние 3 антифона, седален), где 
читают 6-е Евангелие (Мк 14. 5 3 -
15.32). Во время шествия в главный 
храм поют псалом, блаженны (с тро
парями) и кондак; в храме читают 
7-е Евангелие (Мф 27. 33-54). Ос
тавшаяся часть службы — стихиры, 
прокимен и «Всякое дыхание», 
8-е Евангелие (Лк 23. 32-49), Пс 50 
со стихирой, «Спаси, Боже», трипес-
нец, 9-е Евангелие (Ин 19. 25-37), 
хвалитные псалмы и стихиры, ут
реннее славословие («Слава в Выш
них»), 10-е Евангелие (Мк 15. 4 3 -
47), «Сподоби, Господи», стиховные 
стихиры, 11-е Евангелие (Ин 19. 
38-42), «Благо есть», Трисвятое и 
ектения — происходит на Голгофе. 
В конце утрени-бдения описан чин 
изнесения Креста, хранившегося за 
Голгофой: Патриарх несет Крест, 
а архидиакон, накинув Патриарху 
на шею орарь, символически ведет 
его, изображая тем самым ведение 
Христа на казнь; во время изнесения 
поется особая стихира, а после по-
ставления Креста во св. Темнице со
вершается краткое последование: 
тропарь, прокимен (из Пс 69), паре
мия (Зах 11. 10-13), 2-й прокимен 
(из Пс 11), ектения и отпуст. 

Несмотря на то что общая схема 
ночного шествия в Святогробском 
Типиконе в целом та же, что и в древ
ней традиции, само последование 
существенно иное. Во-первых, древ
няя иерусалимская система 7 еван
гельских чтений заменена новой, 
включающей 11 Евангелий (в позд
нейших памятниках 11 чтений для 
стройности дополнены еще одним), 
причем общих чтений у двух систем 
всего 3 (1, 3 и 4-е из 11). При этом 
чтения древней иерусалимской тра
диции, начинаясь с Прощальной бе
седы (непосредственно продолжая 
тем самым литургию и чин умове-
ния ног Великого четверга), закан
чивались рассказом о суде у Пилата; 
оставшаяся часть рассказа о Страс-

Иосиф и Никодим просят 
у Пилата Тело Христа. 

Снятие со креста. Оплакивание. 
Явление Ангела женам-мироносицам. 

Двусторонняя икона-таблетка. 
Оборотная сторона. 

Кон. XV - нач. XVI в. (ГТГ) 

тях — описание суда, Распятия, Кре
стной смерти, погребения Спаси
теля — прочитывалась уже днем, за 
следующей службой. Напротив, сис
тема 11 (12) Евангелий представля
ет перед мысленным взором верую
щих все повествование о Страстях, 
Распятии и погребении Господа це
ликом. Во-вторых, в чине исполь
зуется новая по сравнению с древ
ним Лекционарием гимнография — 
обычные для послеиконоборческой 
визант. традиции стихиры, канон, 
седальны и проч., а также 15 ан
тифонов, лишь условно напоми
нающие 15 гобал арм. Лекционария 
(следует отметить, что отдельные 
тропари антифонов совпадают с 
указанными в груз. Лекционарии). 
В-третьих, чин, хотя и достаточно 
условно, вписан в обычное последо
вание утрени по монашескому Ча
сослову: по сути вся утреня, кроме 
начальной части (шестопсалмие и 
«Аллилуйя» с тропарем), соверша
ется на Голгофе, во время последней 
из остановок. Наконец, к службе 
прибавлено последование во св. 
Темнице, тропарь, прокимны и па
ремия к-рого прямо восходят к Ти
пикону Великой ц. 

В отличие от бдения, где древняя 
иерусалимская система евангель
ских чтений заменена новой и к 
к-рому присоединена (в сокращен
ном виде) к-польская служба днев
ных часов со своей паремией (к-поль-
ские паремии, Апостол, Евангелие 

использованы в Святогробском Ти
пиконе, также и на вечерне В. п.), на 
дневной службе (часах) по Свято-
гробскому Типикону сохранена древ
няя иерусалимская система днев
ных чтений В. п.: не считая неск. 
мелких отличий, паремии, апостоль
ские и евангельские зачала на часах 
те же, что и в арм. и груз, переводах 
Лекционария, причем сохранен 
даже порядок чтений. Однако чте
ния распределены по последованию, 
состоящему не из 8 (как в арм. 
Лекционарии) или 12 (как в груз. 
Лекционарии), а из 4 блоков, поря
док каждого приближен к порядку 
обычного дневного часа по палес
тинскому Часослову (1, 3, 6 и 9-го). 
Чтения дополнены особой гимно-
графией. Порядок каждого часа 
В. п. следующий: псалом (один из 
обычных псалмов вседневных ча
сов), тропарь В. п., 3 особых тропа
ря со стихами (так что на всех 4 ча
сах таких тропарей 12), прокимен, 
паремия, Апостол, паремия, Апос
тол, прокимен, Евангелие, стихи 
часа и проч. После прочтения Еван
гелия на 9-м часе указано петь осо-

Печать 
на двери Гроба Господня 

бую стихиру, а после стихов часа 
и Трисвятого — совершать литию 
в часовне Воскресения с пением 
кондака В. п., т. к. в кувуклии Пат
риарх благословляет св. закваску 
(ζύμη) — специально приготовлен
ное тесто, символизирующее печать, 
наложенную по приказу Пилата на 
пещеру Гроба. 

Вечерня, совершаемая по монас
тырскому чину, имеет следующий 
порядок: Пс 103, «Господи, воззвах» 

•а. 4 2 1 *г 
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и стихиры, «Свете тихий», 3 паре
мии (Исх 33. 1-23, Иов 42. 1 2 - Ш , 
Ис 52. 13-53. 12), каждая предваря
емая прокимном (из Пс 34, 21, 87), 
Апостол (1 Кор 1. 18-2. 2), аллилу-
иарий и Евангелие, «Сподоби, Гос
поди», стиховные стихиры, «Ныне 
отпущаеши», тропарь Великой суб
боты («Благообразный Иосиф»), 
просительная ектения и отпуст. 
Особенные элементы службы — об
ряд раздачи св. закваски после сти-
ховных стихир, а также чтение по
священной Страстям молитвы (нач.: 
«Κύριε ΐησοΰ Χριστέ ό Θεός ημών, ό 
σωτήρ του κόσμου, ό καταξιώσας εν 
ΤΎ\ /ΛΓΜΎ т гуптпъ — Гпгттпям ГТт/Г r*vr*p 

и стихиры, «Свете тихий», 3 паре
мии (Исх 33. 1-23, Иов 42. 1 2 - Ш , 
Ис 52. 13-53. 12), каждая предваря
емая прокимном (из Пс 34, 21, 87), 
Апостол (1 Кор 1. 18-2. 2), аллилу-
иарий и Евангелие, «Сподоби, Гос
поди», стиховные стихиры, «Ныне 
отпущаеши», тропарь Великой суб
боты («Благообразный Иосиф»), 
просительная ектения и отпуст. 
Особенные элементы службы — об
ряд раздачи св. закваски после сти-
ховных стихир, а также чтение по
священной Страстям молитвы (нач.: 
«Κύριε ΐησοΰ Χριστέ ό Θεός ημών, ό 
σωτήρ του κόσμου, ό καταξιώσας εν 
τη ώρα ταύτη» — Господи Иисусе 
Христе Боже наш, Спасе мира, спо-
добивый в час сей) перед отпустом. 
Чтения на вечерне те же, что и в 
к-польских Типиконе Великой ц. 

и др. послеиконоборческих памят
никах, но не древние иерусалимские 
(что, в частности, заставляет заклю
чить что Евангелие вечерни — со
ставное (Мф 27. 1-38 + Лк 23. 3 9 -
43; Мф 27. 39-54 + Ин 19. 31-37 + 
Мф 27. 55-61), как и в Типиконе 
Великой ц., хотя в Святогробском 
Типиконе указаны лишь 1-й и по
следний стихи). 

Богослужение В. п. в к-польской 
соборной традиции ΙΧ-ΧΙΙ вв. от
ражено в Типиконе Великой ц. (Ма-
teos. Typicon. Vol. 2. P. 76-82). Срав
нительно с памятниками древней 
иерусалимской традиции богослу
жение В. п. (как др. дней Страстной 
седмицы) в составе Типикона не 
сильно отличается от обычных 
служб Великого поста. Указаны 
паннихис (букв.— всенощная; осо
бая вечерняя служба 1-й седмицы 
Великого поста и Страстной сед
мицы, а также праздников; панни
хис В. п. служилась в Великий чет
верг вечером); утреня; тритекти 
(третье-шестой час, заменявший 
Великим постом обычные дневные 
часы); вечерня с литургией Прежде-
освященных Даров. Главная особен
ность В. п.— совершавшийся только 
в этот день после тритекти торже
ственный чин отречения оглашае
мых от сатаны и сочетания их со 
Христом, заключавший собой пе
риод великопостной катехизации 
и подготавливавший оглашаемых 
к Крещению в Великую субботу. 

Рукопись Типикона Великой ц. 
IX-X вв. (Patmos. 266) не содержит 
указаний относительно паннихис 
В. п., в др. же, датируемой X в. 
(Hieros. S. Cruris. 40), на «паннихис 

Прославление Креста. 
Оборотная сторона иконы 

«Спас Нерукотворный». 
2-я пол. XII в. (ГТГ) 

Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа» указано чтение 12 Еванге
лий; это те же 11 Евангелий, что и 
в Святогробском Типиконе, допол
ненные 12-м (Мф 27. 62-66). Еще 
по одной рукописи Типикона 1-й пол. 
XI в. (Dresden. 104, 1-я пол. XI в.; 
ркп., сильно пострадавшая во время 
второй мировой войны, хранится 
ныне в РГАДА), Евангелий — И, 
причем включены они в состав no-
следования, напоминающего утре
ню по монашескому Часослову; это 
сближает к-польский чин с чином 
Святогробского Типикона, но у них 
есть и существенные отличия: все 
Евангелия читаются в храме, ника
ких шествий нет, Евангелия распре
делены по службе иначе (Дмит
риевский. 1907. С. 134). На связь 12 
Евангелий с паннихис указывает 
и то, что в рукописях Евангелиари-
ев чтения В. п. иногда называются 
«ночными» (Ассеманиево Еванге
лие XI в.; древнейший текст ( X -
XI вв.) Саввиной книги (РГАДА. 
Син. тип. 14)). 

Происхождение чина 12 Еванге
лий В. п. неясно; обычно его возво
дят к циклу евангельских чтений на 
бдении В. п. в древней иерусалим
ской традиции (Там же. С. 134; Ма-
teos. Op. cit. P. 79), но, как было по
казано выше, система 12 Евангелий 
существенно отличается от древней 
иерусалимской системы 7 (или 8) 
Евангелий. В то же время малове
роятно и к-польское происхожде
ние системы 12 Евангелий, т. к. в 
Типиконе Великой ц. на Страстной 
седмице евангельские чтения при
сутствуют только на вечернях; в 
частности, на вечернях Великого 

j ^ 422 ,ф^ 
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четверга и В. п. читается по одно
му гармонизированному Евангелию 
(Мф 26. 2-20 + Ин 13. 3-17 + Мф 
26. 21-39 + Лк 22. 43-44 + Мф 26. 
40-27.2 в четверг; Мф 27.1-38 + Лк 
23. 39-43 + Мф 27. 39-54 + Ин 19. 
31-37 + Мф 27. 55-61 в пятницу), 
к-рые в совокупности образуют не
прерывный рассказ обо всех собы
тиях Страстных четверга и пятни
цы, а система 12 Евангелий разру
шает эту стройную последователь
ность (faneras. P. 130-134). Как бы 
то ни было, чин 12 Страстных Еван
гелий (вместе с 15 антифонами и др. 
гимнографией) широко распростра
нился на греч. Востоке в послеико-
ноборческий период (сначала как 
чин 11 Евангелий — указание на 11 
Евангелий на утрене В. п. встреча
ется во мн. рукописях XI в. (напр.. 
Patm. 79 (65); Lond. Brit. Lib. Add. 
37004; Athen. Bibl. Nat. 2104 и 43; 
Marc. gr. 13; Vat. gr. 771); возможно, 
11 евангельских зачал появились 
на утрене В. п. по образцу 11 утрен
них воскресных евангельских за
чал, а 12-е зачало было введено для 
округления счета — Дмитриевский. 
1894. С. 393) и вошел как в соборное 
богослужение Иерусалима (Свято-
гробский Типикон) и К-поля (Типи
кон Великой ц.), так и в монастыр
ские Студийский и Иерусалимский 
уставы, последний из к-рых полу
чил со временем всеобщее распро
странение и доныне употребляется 
в правосл. Церкви. 

Из особенностей утрени В. п. в Ти
пиконе Великой ц. отмечен только 
тропарь на Пс 50: «Σήμερον του ναού 
το καταπέτασμα» (Днесь црко'внлА зл-
в'Есл). Кроме того, один из списков 
Типикона Великой ц. XI в., а также 
архиеп. Антоний Новгородский 
(XII в.) сообщают, что после окон
чания утрени храм Св. Софии в XI -
XII вв. закрывали, чтобы помыть и 
приготовить к службам Великой 
субботы и Пасхи (Дмитриевский. 
1907. С. 137-138); в это время в хра
ме Св. Ирины выставлялось для по
клонения св. копье (в Великий чет
верг оно выставлялось в храме Св. 
Софии), к-рым, по преданию, было 
прободено ребро Спасителя (Ин 19. 
34). Авторы VII—VIII вв. Аркульф и 
Беда Достопочтенный упоминают, 
что в Великие четверг, пятницу и 
субботу в К-поле совершалось по
клонение Честному Древу Креста 
Господня (видимо, в подражание 
иерусалимской практике), но в по-
слеиконоборческую эпоху и позднее 



чин особого поклонения Кресту в 
связи с Пасхой стал совершаться 
в дни Крестопоклонной седмицы 
Великого поста, а в Великие четверг 
и пятницу его место в К-поле занял 
чин поклонения св. копью, к-рое 
было перенесено в К-поль в 614 г. 
Этот чин завершался служением 
тритекти, на 3-м антифоне к-рого 
пели тропари «Προσκυνοΰμεν την 
λόγχην» (ПОКЛАНАШСА КОШЮ) И «Σταυ-
ρωθέντος σου, Χριστέ» (РДСПСНШ&А ТИ 
Хрте); следовали прокимен из Пс 69, 
паремия (Зах 11.10-13). После три
текти в храме Св. Ирины Патриарх 
совершал для оглашаемых чин отре
чения от сатаны и сочетания со Хрис
том, т. е. чин окончания великопост
ного огласительного цикла (Goar. 
Euchologion. P. 279-281; Дмитриев
ский. 1907. С. 153-156; большая 
часть текстов визант. огласитель
ного цикла сохраняется в правосл. 
богослужебных книгах и доныне — 
см. ст. Оглашение). 

Вечером в В. п. совершалась ве
черня, за к-рой читались 2 рядовые 
паремии из книг Исход и Иова (как 
и в проч. дни Страстной седмицы): 
Исх 33. 1-23 и Иов 42. 12-17d, с 
прокимнами из Пс 34. 21 в начале и 
конце 2-й; затем читались паремия 
(Ис 52.13 - 53.12) и Апостол (1 Кор 
1. 18 — 2. 2; предваряется проким-
ном из Пс 87) о Страстях Христо
вых; следовали аллилуиарий со сти
хами из Пс 68 и составное Еванге
лие (Мф 27. 1-38 + Лк 23. 39-43 + 
Мф 27. 39-54 + Ин 19. 31-37 + Мф 
27. 55-61), затем возглашалась сугу
бая ектения и совершалась литургия 
Преждеосвященных Даров (к нач. 
XIII в. литургия Преждеосвящен
ных Даров в В. п. в К-поле, по сооб
щениям паломников, уже не совер
шалась). 

Богослужение В. п. в правосл. 
Церкви в XI-XII вв. С захватом 
в 1204 г. К-поля крестоносцами со
борная традиция, отраженная в Ти
пиконе Великой ц., практически 
перестала существовать, но уже в 
IX-X вв. широкое распространение 
получила монастырская традиция, 
характеризующаяся соединением по-
слеиконоборческих к-польских лек-
ционарной и евхологической систем 
с новой богатой гимнографией и па
лестинским Часословом, раннее со
стояние к-рой отражено в памятни
ках Студийского устава (эта тради
ция живет в Церкви и поныне). 

В В. п. по Студийскому уставу 
совершаются следующие службы: 

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА 

имеющее форму утрени бдение в 
ночь с четверга на пятницу, дневные 
часы (раздельно друг от друга или 
вместе), вечерня и повечерие. Утре
ня (бдение) В. п. должна начинать
ся через неск. часов после захода 
солнца в Великий четверг и продол
жаться всю ночь; в ее последовании 
можно выделить собственно чин ут
рени (в начале утрени вместо «Бог 
Господь» поется «Аллилуйя» с тро
парем Великого четверга; однако 
чин имеет также и черты празднич
ной и отчасти вседневной утрени) 
и уже описанную выше систему 12 
(или 11) Евангелий, сопровождае
мых особой гимнографией — 15 ан
тифонами (к каждым 3 антифонам 
прибавлен седален) и утренними 
блаженнами. В чине дневных часов 
В. п. также можно выделить 2 слоя: 
собственно последования часов, а 
также восходящую к древней иеру
салимской традиции систему из 12 
тропарей и ряда библейских чтений 
(неск. особых псалмов; по 4 паремии, 
Апостолу и Евангелию (в обычном 
порядке: Мф, Мк, Лк, Ин)). Вечер
ня В. п. представляет собой празд
ничную вечерню со входом и чте
ниями (теми же, что и в Типиконе 
Великой ц.). 

Т. о., яркой особенностью В. п. в 
правосл. традиции является соеди
нение 3 различных по происхожде
нию циклов евангельских чтений: 
11 (12) Евангелий; 4 дневных Еван
гелий; составного Евангелия на ве
черне (можно отметить, что стих 
Мф 27. 44 после прочтения расска
за Лк о покаянии благоразумного 
разбойника звучит не вполне точно, 
поэтому в XX в. в РПЦ неоднократ
но предлагалось изменить порядок 
следования частей этого составного 
Евангелия). Это соединение позво
ляет максимально полно возвестить 
евангельское благовестие о Тайне 
Искупления — и согласно каждому 
из евангелистов в отдельности (днев
ные Евангелия), и в виде цельного 
гармонизирующего рассказа (Еван
гелие вечерни), и в виде следующих 
друг за другом в хронологическом 
порядке отрывков (12 Евангелий). 

По Студийско-Алексиевскому Ти
пикону 1034 г., лучше др. студий
ских памятников отражающему пер
воначальную практику к-польского 
студийского монашества (и, в част
ности, употреблявшемуся в РПЦ до 
рубежа XIV-XV вв.), утреня В. п. 
имеет такой порядок: начальная 
часть (шестопсалмие, «Аллилуйя» 

с тропарем); 15 антифонов и бла
женны, перемежаемые Евангелиями 
Страстей; трипеснец и светилен; 
окончание утрени (без хвалитных 
стихир, но со стиховными); на 1-м ча
се тропарь часа заменяется особым 
(исполняемым с повторениями, по 
образцу т. н. тропаря пророчества), 
после к-рого читается 12-е Еванге
лие Страстей и следует окончание 
часа и отпуст. Остальные часы В. п. 
совершаются каждый в свое время, 
с кафизмами; на всех часах тропарь 
часа заменяется особым (исполняе
мым с повторениями) и читается 
Евангелие (Мк на 3-м, Лк на 6-м, Ин 
на 9-м); на 6-м часе между тропарем 
и Евангелием вставлена паремия с 
2 прокимнами (та же, что на тритек
ти В. п. по Типикону Великой ц.). 

Последование /КС 12 тропарей и 
чтений В. п. поется в Великий втор
ник на 3-м часе, к-рый совершается 
без кафизм; последование поется 
после обычного тропаря 3-го часа и 
состоит из 4 одинаковых частей, 
каждая состоит из 3 тропарей (с по
вторами), прокимна (в 4-й части пе
ред прокимном поется еще и кондак 
В. п.), паремии, Апостола, Еванге
лия (по одному из евангелистов 
(Мф, Мк, Лк, Ин) на каждой части); 
в конце бывают ектения и отпуст. 

Вечерню В. п. Студийско-Алекси-
евский Типикон предписывает петь 
не в главном храме мон-ря, а в од
ном из второстепенных, очевидно 
в связи с уборкой в главном храме. 
На вечерне поются 6 стихир, совер
шается вход и бывают чтения (как 
в Типиконе Великой ц.), после к-рых 
совершается литургия Преждеосвя
щенных Даров. Повечерие в В. п. 
сокращено — без 6 начальных псал
мов; о пении на повечерии к.-л. ка
нона Типикон ничего не сообщает 
(Пентковский. Типикон. С. 253-254, 
248-249). 

Богослужебная традиция, пред
ставленная в раннем афонском Ге
оргия Мтацминдели Типиконе сер. 
XI в., а также в южноитал. Мессин-
ском Типиконе 1131 г. и др. греч. 
литургических памятниках Юж. 
Италии, основываясь на к-польской 
студийской практике, вместе с тем 
неск. отличается от нее (см., напр., 
ст. Афон, раздел «Богослужение»). 
В частности, службы В. п. имеют ряд 
особенностей сравнительно со Сту-
дийско-Алексиевским Типиконом. 

На утрене, за начальной частью 
и 1-м Евангелием, следуют: 15 анти
фонов (в Типиконе прп. Георгия 



Мтацминдели сохранились и пса-
ломские стихи к антифонам, отсут
ствующие в большинстве поздней
ших памятников), сопровождаемые 
седальпами и 5 Евангелиями (после 
каждого 3-го антифона), кондак с 
икосом, святоотеческое слово, бла
женны, прокимен, 7-е Евангелие, Пс 
50 с припевами, 8-е Евангелие, три-
песнец, 9-е Евангелие, светилен, 10-е 
Евангелие, хвалитны, 11-е Еванге
лие, великое славословие, тропарь, 
ектений и отпуст; т. о., утреня име
ет праздничное окончание. В Типи
коне Георгия Мтацминдели выпи
сан и иной (на выбор) вариант 
службы — с вседневным окончани
ем и пением как хвалитных, так и 
стиховных стихир. 12-е Евангелие 
по Мессинскому Типикону читает
ся после великого славословия и 
тропаря; по Типикону Георгия Мтац
миндели 12 Евангелий вместо 11 чи
таются только в случае окончания 
утрени по вседневному варианту. 

Часы В. п. в обоих Типиконах 
сгруппированы в 2 последования 
(1-й и 3-й; 6-й и 9-й часы), в состав 
к-рых включены древние иеруса
лимские чтения и тропари В. п.; 
каждый из 4 часов имеет следую
щий порядок: 3 псалма (2 специаль
но подобранных по содержанию и 
один из обычных псалмов часа); 
мирная (или малая) ектения; 3 тро
паря (так что на всех часах тропарей 
всего 12), поющиеся с повторения
ми и перемежаемые стихами псал
мов (в Мессинском Типиконе к 
этим тропарям указаны и богоро-
дичны); малая ектения; вместо тро
паря часа особый тропарь, пою-
щийся с повторением, со стихами 
и с богородичным; прокимен; паре
мия; Апостол; Евангелие; проси
тельная ектения; стихи часа и проч.; 
в конце каждого часа — 3 поклона. 
На 9-м часе порядок меняется: после 
Евангелия поется кондак В. п. с ико
сом, возглашается сугубая ектения, 
затем следуют стихи часа и проч., в 
конце часа — просительная ектения 
и 3 поклона. После 9-го часа Мес-
синский Типикон указывает стихо-
словить изобразительны (Типикон 
Георгия Мтацминдели об этом умал
чивает). 

Вечерня В. п., согласно Типикону 
Георгия Мтацминдели, в соответ
ствии с к-польской практикой то
го времени переходит в литургию 
Преждеосвященных Даров; по Мес
синскому Типикону, после Еванге
лия вечерни следуют сугубая екте-
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ния, «Сподоби, Господи», главо-
преклонная молитва и заключение 
вечерни от «Сый благословен» (т. о., 
стиховные стихиры отсутствуют, 
что указывает на то, что обычай не 
совершать в В. п. литургию Прежде
освященных Даров начал распро
страняться в монастырях студий
ской традиции совсем незадолго до 
времени составления Мессинского 
Типикона). В обоих Типиконах чис
ло стихир на «Господи, воззвах» рав
няется 6, указаны вход и чтения — 
те же, что и в Типиконе Великой ц. 
Повечерие вечером в В. п. по обоим 
Типиконам — великое; на повечерии 
поются четверопеснец прп. Андрея 
Критского (после XI в. этот четверо
песнец редко встречается в рукопи
сях и изданиях Триоди; см. ст. Вели
кая суббота, разд. «Византийская 
гимнография») и тропарь Великой 
субботы «Благообразный Иосиф». 
В Типиконах указано читать после 
кондака на утрене и 3-го, и 9-го ча
сов посвященные Страстям Господ
ним слова святителей Георгия Ни-
комидийского, Прокла К-польского 
и Афанасия Великого; Мессинский 
Типикон упоминает также слово свт. 
Иоанна Златоуста после вечерни 
(видимо замещающее собой исчез
нувшую литургию) (Кекелидзе. Ли
тургические груз, памятники. С. 284-
289; Arranz. Typicon. P. 236-242). 

В синаксаре Евергетидского Ти
пикона кон. XI в., отражающем 
практику малоазийского и отчасти 
к-польского монашества того време
ни (Пентковский А. М. Ктиторские 
типиконы и богослужебные сина
ксари евергетидской группы // БТ 
2003. Сб. 38. С. 320-355), утреня 
В. п. начинается сразу после повече
рия Великого четверга (о трипесн-
це на повечерии см. ст. Великий чет
верг, разд. «Византийская гимногра
фия»). Вслед за начальной частью 
и «Аллилуйя» с тропарем Великого 
четверга читается «Διαθήκη» (Завет, 
т. е. 1-е Евангелие Страстей, содер
жащее Прощальную беседу Спаси
теля) и начинаются 15 антифонов. 
После каждых 3 антифонов поется 
седален и читается Евангелие. По 
6-м Евангелии произносится екте
ния, поется кондак с икосом и чи
тается слово св. Георгия Никоми-
дийского. Следуют блаженны, про
кимен и 7-е Евангелие; Пс 50 и 8-е 
Евангелие; трипеснец (без библей
ских песней), светилен и 9-е Еван
гелие. Далее поются хвалитные 
псалмы и стихиры, читается 10-е 

Положение во гроб. 
Икона из Успенского собора 

Кирилла-Белозерского мон-ря. 
Ок. 1497 г. (ЦМиАР) 

Евангелие, стихословится утреннее 
славословие («Слава в вышних Бо
гу»). Утреня оканчивается проси
тельной ектенией, стиховными сти
хирами, 11-м Евангелием, «Благо 
есть» и Трисвятым, тропарем В. п. 
(глас 1, «Σταυρωθέντος σου, Χριστέ» — 
РДСП£НШЙА T£EÎ, хрте; ныне на 1-м ча
се) и сугубой ектенией; к утрене 
прибавлен 1-й час (тропарь часа за
менен особым). Т. о., на утрене все
го 11 Евангелий; тем не менее сразу 
после изложения порядка утрени 
составитель синаксаря замечает: 
«А 12-е Евангелие... читается на ут
рене». 

3-й и 6-й часы читаются вместе; 
последование 12 тропарей и днев
ных чтений В. п. (к-рое состоит из 
4 частей, каждая по следующей схе
ме: 3 тропаря (с повторами), малая 
ектения, прокимен, паремия, Апос
тол, Евангелие) вставлено между 
тропарем и стихами 3-го часа (тро
парь часа заменен особым). На 6-м 
часе (обычный тропарь часа, как в 
пост) — паремия с 2 прокимнами (те 
же, что и в Типиконе Великой ц.). 
Вечерня, предваряемая 9-м часом и 
изобразительными, совершается не 
в главном храме, т. к. тот закрыва
ется для мытья и уборки перед Пас
хой. На «Господи, воззвах» на ве
черне — 6 стихир; бывает вход и чте
ния (те же, что и в Типиконе Вели
кой ц.), сразу после сугубой ектений 
начинается литургия Преждеосвя
щенных Даров (без «Свет Христов» 
и «Да исправится»). По отпусте ли
тургии в трапезной бывает вкуше
ние орехов, фиников, моченых бо
бов и вина, а сразу после благодаре-



ния совершается сокращенное (без 
первых 6 псалмов) повечерие, во 
время к-рого поется тропарь Ве
ликой субботы («Благообразный 
Иосиф») и канон, именуемый «пла
чевной песнью» (θρηνώδη) Богоро
дицы (в слав. Триоди: «Кдншнъ, w алс-
ΠΑΤΪΗ ГДНН, И НА ПЛАЧЬ ПбССТЫА БЦЫ»), 
к-рый, начиная с этого Типикона, 
заменил собой четверопеснец прп. 
Андрея Критского на повечерии ве
чером в В. п. (Дмитриевский. Опи
сание. Т. 1. С. 550-554). 

Итак, дневная служба 12 тропарей 
и чтений соединена с исследова
нием обычных дневных часов в сту
дийских памятниках по-разному. 
В Студийско-Алексиевском и Евер-
гетидском Типиконах эта служба 
искусственно вставлена в обычное 
последование 3-го часа, разрывая 
его, и это ясно указывает на то, что 
в рамках первоначальной студий
ской традиции служба восприни
малась как заимствованная из др. 
традиции. Более того, в Студийско-
Алексиевском Типиконе служба пе
ренесена на Великий вторник (ино
гда встречается и перенесение ее на 
Великую среду—Диаковский. С. 251). 
В афонском и южноитал. (а также 
во мн. слав, студийских памятни
ках), напротив, служба 12 тропарей 
и чтений образует вместе с обычны
ми часами единое последование т. н. 
царских часов В. п. 

В царских часах кроме 12 тропа
рей, поющихся по дважды и со сти
хами, и чтений, восходящих к древ
нему иерусалимскому богослуже
нию, присутствуют элементы все
дневных часов — один из обычных 
псалмов часа, стихи часа, Трисвятое 
и проч. При этом тропари и чтения 
распределены по часам (по 3 тропа
ря и по одному прокимну, паремии, 
Апостолу, Евангелию на каждом из 
часов). Псалом часа может быть до
полнен особыми, подобранными так, 
чтобы указать молящимся на содер
жащиеся в Псалтири пророческие 
предсказания о Страстях Господа. 
В груз, и южноитал. студийских па
мятниках набор таких псалмов в це
лом стабилен, в слав.— наблюдают
ся значительные различия в их вы
боре. Употреблявшиеся на часах 
В. п. псалмы систематизированы 
в работе Е. П. Диаковского (С. 264-
265), к-рый разделил все известные 
ему рукописи на 21 группу; в общей 
сложности, по его подсчетам, ис
пользовалось 58 псалмов. Наиболее 
употребительными были Пс 2, 5,21, 
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34, 40, 50, 51, 58, 68, 85, 87, 90. Еще 
одна особенность царских часов — 
наличие в их составе ектений (об 
этом есть указания даже в Евер-
гетидском Типиконе, где обычные 
часы не заменены царскими). Нали
чие ектений на часах может быть 
объяснено влиянием кафедрального 
богослужения. 

Богослужение В. п. в православ
ной Церкви в XII-XIX вв. В XII в. 
в мон-рях Палестины получил ши
рокое распространение т. н. Иеруса
лимский устав — палестинский ва
риант визант. послеиконоборческой 
монастырской практики, известной 
уже по памятникам студийской тра
диции (т. о., Иерусалимский устав 
вопреки названию не имеет прямой 
связи с древней традицией Иеру
салима). В XIII в. Иерусалимский 
устав распространился по всему 
правосл. Востоку; в XIV в. он был 
принят в южнослав. странах, а на ру
беже XIV-XV вв.— и на Руси. 

Богослужения в В. п. по Иеруса
лимскому уставу имеют тот же по
рядок, что и в студийских памят
никах; главное отличие — запрет 
совершать в этот день литургию 
(в т. ч. и литургию Преждеосвящен-
ных Даров), за исключением совпа
дения В. п. с праздником Благове
щения Пресв. Богородицы. Вечерня 
В. п., согласно студийским памятни
кам, сразу после чтений переходив
шая в литургию (или просто резко 
оканчивавшаяся), в Иерусалимском 
уставе дополнена обычными частя
ми: «Сподоби, Господи», стиховны-
ми стихирами и проч. Корпус чте
ний и песнопений В. п. в Иеруса
лимском уставе мало отличается, 
напр., от того, что указан в Еверге-
тидском синаксаре. Порядок служб 
в различных рукописях и изданиях 
Иерусалимского устава и приспо
собленной к служению по нему Три
оди в сравнении со студийскими па
мятниками в целом стабилен (при 
этом наибольшее разнообразие на
блюдается в изложении службы 
царских часов). 

По современному русскому Ти
пикону ([Т. 2.] С. 912-922) утреня-
бдение в В. п. (обозначенная не как 
утреня, а как «Посл̂ довАте стыха и 
спситсльныхг стртей гдд ндшего ШСД 
χρτΑ») должна начинаться во 2-м ча
су ночи (т. е. ок. 20.00) и продол
жаться всю ночь. Ее порядок следую
щий: двупсалмие; шестопсалмие; 
мирная ектения; «Аллилуйя» с тро
парем Великого четверга (8-го гла-
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са, нач.: «бгдд СЛАВШИ оучсницы») триж
ды; каждение храма; малая ектения; 
1-е Евангелие (каждое Евангелие 
предваряется прошением «И w сподо. 
ЕИТИСА ндма:» и преподанием мира; 
Евангелия 2-7 предваряются также 
каждением алтаря; во время чтения 
каждого Евангелия все молящиеся 
держат в руках зажженные свечи; 
в конце чтения вместо обычного «Слд. 
вд тск^ гди» поется «Олдвд долготер. 
пНгн'мо твош&, гди»; 1-е Евангелие чи
тает настоятель, остальные — проч. 
иереи мон-ря) — Ин 13. 31-18. 1 
(Прощальная беседа и Первосвя-
щенническая молитва Христа); ан
тифоны 1-3 (каждый антифон за
ключается богородичном; стихов 
(кроме «СЛАВА: И нын :̂») нет); малая 
ектения; седален; 2-е Евангелие — 
Ин 18. 1-28 (предательство Иуды, 
взятие Христа под стражу и приве
дение Его к Анне, отречение ап. Пет
ра); антифоны 4-6; малая ектения; 
седален; 3-е Евангелие — Мф 26. 
57-75 (Иисус перед Каиафой и си
недрионом, отречение и раскаяние 
ап. Петра); антифоны 7-9; малая ек
тения; седален; 4-е Евангелие — Ин 
18. 28 — 19. 16 (Господь перед судом 
Пилата, бичевание и поругание Гос
пода); антифоны 10-12; малая екте
ния; седален; 5-е Евангелие — Мф 
27. 3-32 (самоубийство Иуды, Гос
подь перед судом Пилата, бичевание 
и поругание Господа, Крестный 
путь); антифоны 13-15; малая екте
ния; седален; 6-е Евангелие — Мк 15. 
16-32 (поругание Господа, Крест
ный путь, Распятие); блаженны; 
прокимен «Рдзделйшд оизы л\оА сев^» 
(Пс 21. 18; стих - Пс 21. lb); 7-е 
Евангелие — Мф 27. 33-54 (Распя
тие и Крестная смерть Христа); свя
тоотеческое чтение (из творений 
свт. Иоанна Златоуста или прп. Еф
рема Сирина — см.: Сборник цер-
ковно-учительных чтений. С. 181 — 
199); Пс 50; 8-е Евангелие - Лк 23. 
32-49 (покаяние благоразумного раз
бойника и Крестная смерть Христа); 
трипеснец прп. Космы Маюмского 
(ирмос по дважды, тропари на 12, 
катавасия во всех 3 песнях; библей
ские песни (в т. ч. «Величит душа 
Моя Господа») не поются; по 5-й пес
ни — малая ектения, кондак с ико
сом, синаксарий (рус пер.: Там же. 
С. 175-180); по 9-й — малая ектения 
и светилен трижды); 9-е Еванге
лие — Ин 19. 25-37 (Пресв. Бого
родица у Креста, Крестная смерть 
Христа, прободение Его ребра, 
снятие с Креста); хвалитные псалмы 
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(по-праздничному начиная со «Вся
кое дыхание») и стихиры (на 4, 
славник, стихира на «И нын'Ь:»); 10-е 
Евангелие — Мк 15. 43-47 (снятие 
с Креста и погребение Тела Спаси
теля); утреннее славословие (в по
вседневной редакции) и «Сподоби, 
Господи»; просительная ектения 
и главопреклонная молитва; 11-е 
Евангелие — Ин 19. 38-42 (снятие 
с Креста и погребение Тела Спаси
теля); стиховные стихиры (4 стихи
ры, славник, стихира на «И нын'Ь:»); 
каждение храма; 12-е Евангелие — 
Мф 27. 62-66 (запечатание св. Гро
ба); «Благо есть»; Трисвятое, по 
«Отче наш» — тропарь В. п. (4-го 
гласа, нач.: «Искйшль ны есй \S КЛАТВЫ 
ЗАКОННЫА»); сугубая ектения; отпуст 
(нач. по Служебнику: «Иже ЮПЛЕВДША, 

Й GÏ6HHA, ή 3AtfUJ6HÏA, H ШСТЙ, H СМЕрТЬ 
претсрггЁвш ЗА сплсе'ше лм'рл, хртось»; 1-й 
час совершается отдельно от утрени). 

Служба царских часов, включаю
щая в себя все 4 дневных часа и 
изобразительны, по совр. Типико
ну должна начинаться во 2-м часу 
дня (т. е. около 8.00). Порядок каж
дого из 4 часов одинаков: (обычное 
начало — только на 1-м часе); 3 
псалма (№: 5, 2, 21 (1-й час); 34, 
108, 50 (3-й); 53,139,90 (6-й); 68, 69, 
85 (9-й)); тропарь часа заменен осо
бым (на каждом часе свой), но бого-
родичен — обычный; тропари по 3 
из 12 на каждом часе, поющиеся по 
дважды со стихами; прокимен (из 
Пс 40; 37; 8; 13 — соответственно ча
сам); паремия (Зах 11. 10-13 (1-й 
час); Ис 50. 4-11 (3-й); Ис 52. 13 -
54. 1 (6-й); Иерем 11. 18-23, 12. 1 -
5, 9-11, 14-15 (9-й)); Апостол (Гал 
6. 14-18 (1-й час); Рим 5. 6-10 
(3-й); Евр 2. 11-18 (6-й); Евр 10. 
19-31 (9-й)); Евангелие (Мф 27. 3 -
56 (1-й час); Мк 15. 16-41 (3-й); Лк 
22. 66 - 23. 49 (6-й); Ин 18. 28 - 19. 
37 (9-й)); святоотеческое чтение 
(кроме 1-го часа); стихи часа; Три
святое и по «Отче наш» — кондак 
Β.νπ.; «Господи, помилуй» (40 раз); 
«ИЖЕ нл ВСАКОЕ врЕмА:»; заключитель
ные молитвословия и молитва часа 
(в отличие от студийских и ранних 
иерусалимских памятников, к-рые, 
как правило, опускают молитву часа 
на царских часах). 

Порядок вечерни, к-рая должна 
начинаться неск. позже обычного 
времени — в 10-м часу дня (т. е. ок. 
16.00): обычное начало; Пс 103; мир
ная ектения; «Господи, воззвах» 
(стихиры на 6, славник и стихира на 
«И нын'Ь:»); вход с Евангелием; «Све

те тихий»; чтения (прокимен из Пс 
21; паремия: Исх 33. 11-33; проки
мен из Пс 34; паремии: Иов 42. 12-
17 и Ис 52. 13-16, 53. 1-12, 54. 1; 
прокимен из Пс 87; Апостол: 1 Кор 
1. 18 — 2. 2; аллилуиарий со стихами 
Пс 68; составное Евангелие: Мф 27. 
1-38; Лк 23. 39-43; Мф 27. 39-54; 
Ин 19. 31-37; Мф 27. 55-61); сугу
бая ектения; «Сподоби, Господи»; 
просительная ектения; стиховные 
стихиры^ (4 стихиры и стихира на 
«ΟΛΛΒΛ: И нын'Ь:»); «Ныне отпущае
ши»; Трисвятое и по «Отче наш» — 
тропари Великой субботы (2-го гла
са, нач.: «БлгошЕрлзный 1шсифх», «Μνρο-
НОСИЦАМЪ ЖЕНЛМЪ»); отпуст (нач. по 
Служебнику: «ИЖЕ нлса рлди ЧЕЛОВ*Ь. 

KWK7> И HAUJErw рлди СПЛСЕША СТрДШНЫА 
страсти и жнвотворАЦп'и крЕстъ и ВОЛЬНОЕ 
nOrûEBEHÏE ПЛОТНО ИЗВОЛИВЫИ, ХртОСЬ»). 

Трапезы не бывает, но немощным 
после захода солнца дозволяется 
вкушать хлеб и воду. На малом по
вечерии поется канон «нл ПЛЛЧЬ πρε. 
стЫА ЕЦЫ» (тот же, что в Евергетид-
ском синаксаре), по 6-й песни — 
кондак и икос В. п.; кондак читается 
и по Трисвятом. Типикон ничего не 
сообщает о месте совершения пове
черия (Триодь указывает на совер
шение повечерия монахами по сво
им кельям и вместе с тем предписы
вает петь канон на 2 хора, что явля
ется очевидным противоречием). 

Русская практика XVI — сер. 
XVII в. отражена в рукописных и 
старопечатных Уставах и Триодях, 
а также в соборных Чиновниках и мо
настырских Обиходниках. В срав
нении с позднейшей рус. практикой 
она имела неск. отличий. Во-пер
вых, в отношении царских часов со
хранялась традиция, отраженная в 
периферийных (южноитал. греч., 
груз., ранних слав.) студийских па
мятниках: царские часы образуют 
не одно, а 2 отдельных последова-
ния (1-й и 3-й часы; 6-й и 9-й часы), 
и на часах возглашаются ектений 

(мирная перед пением 3 тропарей из 
12, малая — после тропарей, проси
тельная — после Евангелия). Во-вто
рых, в конце часов В. п. совершался 
особый чин омовения св. мощей (в со
борах Московского Кремля он про
должал совершаться вплоть до рево
люции 1917). Чин, вероятно, восхо
дит к древней иерусалимской прак
тике омывать в В. п. Честное Древо 
Креста Господня, а, возможно, так
же и к к-польской традиции в В. п. 
мыть и готовить храм к Пасхе. Чин 
омовения св. мощей заключался в 
том, что на середину храма забла
говременно выносились все имею
щиеся в храме или мон-ре св. мощи; 
освящалась вода, и мощи отирались 
ею (погружение Креста и св. мощей 
в воду и было знаком ее освяще
ния); совершалось окропление св. 
водой. В остальном богослужение 
В. п. было уже очень близко к тому 
чину, какой наблюдается в РПЦ в 
наст, время, в т. ч. уже существовала 
практика (появившаяся ок. XVI в. 
и с XVII в. ставшая общепринятой. 
но не описанная даже в совр. Типи
коне) износить вечером в В. п. пла
щаницу и полагать ее на особом воз
вышении (т. н. гроб Господень) в се
редине храма; в отличие от совр. 
традиции плащаница износилась 
перед вечерней. 

Современная русская практика 
руководствуется указаниями при
нятого ныне Типикона (см. выше); 
главные отличия от изложенного 
там порядка: во-первых, соверше
ние утрени В. п., как правило, не 
в продолжение всей ночи, а вечером 
в четверг и совершение вечерни 
В. п. обычно среди дня; во-вторых, 
чтение 12 Евангелий не в алтаре 
(как по Типикону), а в середине хра
ма (и соответственно замена кажде
ний алтаря малыми каждениями 
храма; еще одна, не отраженная в 
Типиконе особенность делать удары 
в колокол перед каждым из Еван

гелий, соответственно 
номеру Евангелия и 

* ^ ^ Ч BLF трезвон после 12-го): 
Ώ | в-третьих, совершение 

Чин 12 Евангелий. 
Служит Святейший 

Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II 

на каждом из царских 
часов каждения (по 
аналогии с царскими 
часами Рождества и 
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практике почти неиз
вестный; 12-е Еванге
лие утрени читает не 
священник, а старший 
диакон; св. плащаница 

Плащаница 
в храме Христа Спасителя 

Богоявления); в-четвертых, совер
шение в конце вечерни в В. п. тор
жественного обряда изнесения из 
алтаря св. плащаницы, положения 
ее на специальном столе-гробнице 
посреди храма и лобызания ее, что 
символизирует погребение тела 
Христова праведными Иосифом и 
Никодимом. Плащаница еще до на
чала вечерни полагается на св. пре
столе (и обычно украшается цвета
ми); во время пения стихиры «Теке 
ШД^КМВДГОСА» (на «Олд'вд: И нын^:» на 
стиховне) св. врата алтаря отверза
ются и предстоятель с диаконом 
совершают троекратное каждение 
вокруг престола с лежащей на нем 
плащаницей; во время пения тропа
рей в конце вечерни предстоятель 
берет в руки Евангелие, сослужащие 
иереи возвышают над ним плащани
цу, и все в предшествии свещеносцев 
и диакона со свечой и кадилом вы
ходят сев. дверью алтаря на середи
ну храма и полагают плащаницу и 
Евангелие на уготованную гробни
цу, после чего предстоятель с диако
ном совершают троекратное кажде
ние вокруг плащаницы. По оконча
нии вечерни обычно сразу начина
ют петь повечерие или только один 
канон «нл ПЛАЧЬ поест ЫА ЕЦЫ», и затем 
все молящиеся прикладываются к 
плащанице и Евангелию. В связи с 
тем что система евангельских чте
ний В. п. сложна и складывается из 
12 утренних, 4 дневных и составно
го вечернего зачал, в рус. изданиях 
богослужебного Евангелия эти зача
ла обычно печатаются в конце в ка
честве приложения (в греч. Церквах 
весь год используются апракосы и 
сложностей с подбором чтений не 
возникает). 

Современная греческая практика 
соответствует рус, но есть нек-рые 
отличия: на 15-м антифоне утрени 
совершается торжественный обряд 
изнесения на середину храма Распя
тия (или иконы Распятия), в рус. 

износится не во время 
тропарей в конце ве
черни, а во время сти-
ховных стихир (при
чем плащаница обно

сится по трижды вокруг св. престо
ла и вокруг гробницы), лобызание 
плащаницы бывает уже во время 
стихиры «Тевс ЮД^ЮЦ^АГОСА»; канон 
«НД ПЛДЧЬ ПОЕСТ ЫА ЕЦЫ» о б ы Ч Н О ОПуС" 
кается (Βιολάκης. Τυπικόν. Σ. 358-362; 

Шествие с Крестом 
в Великую пятницу в Иерусалиме 

[Хризостом (Кацулиерис), архим.] 
Святогорский устав церк. последо-
вания. М, 2002. С. 157-159). 

Совпадение Благовещения Пресв. 
Богородицы с В. п. Благовещенские 
главы о В. п. присутствуют уже в 
студийских памятниках. По приня
тому ныне в РПЦ Типикону ([Т. 1.] 
С. 569-571), если Благовещение 
случается в В. п., всенощное бдение 
под праздник не совершается, но 
раздельно служатся великая вечер
ня (с литургией свт. Василия Вели
кого) и утреня. На утрене соверша
ется последование Страстей Господ
них без сокращений. Ради праздни
ка поется «Бог Господь». После 7-го 
Евангелия поется степенна 4-го гла
са (1-й антифон), прокимен и Еван
гелие праздника и сразу 8-е страст
ное Евангелие (полиелея нет, хотя 

в старопечатном Типиконе 1610 г. 
полиелей в этом случае указан; ви
димо, поэтому в 1855 г., когда слу
чилось совпадение В. п. и Благове
щения, полиелей на утрене все же 
пели). Канон праздника соединя
ется с трипеснцем В. п. по тому же 
принципу, что и в седмичные дни 
поста. Стихиры Триоди поются на 
хвалитех, а праздника — на сти
ховне. Последование царских часов 
разрывается праздничным крест
ным ходом (после 1-го часа); на ча
сах к тропарям и кондаку В. п. при
бавляется тропарь и кондак празд
ника. Вечерня в В. п. соединяется 
с литургией свт. Иоанна Златоуста 
(чтения праздника и дня). По греч. 
приходскому Типикону Виолакиса 
при совпадении Благовещения с 
В. п. праздник переносится на 1-й 
день Пасхи. 

В. п. в богослужении нехалкидо-
нитов. В армянском обряде служ
бы В. п. прямо восходят к древней 
иерусалимской традиции. «Ночная 
служба» состоит из 6 блоков, каж
дый из к-рых имеет одинаковую 
схему: 3 псалма с антифонами, гимн 
католикоса Нерсеса IV Шнорали 
(1173), Евангелие и коленопреклон-
ная молитва. «Служба Распятия» 
совершается в середине дня и со
стоит из 8 частей, на каждой есть па
ремия, Апостол, особая молитва, 
гимн Нерсеса Шнорали и Еванге
лие. Вслед за ней совершается служ
ба «Погребения Христа», в составе 
к-рой сохраняются древние иеру
салимские чтения (Renoux Ch. Le Tri-
duum pascal dans la rite Arménien et 
les hymnes de la grande semaine / / 
REArm. N. S. 1970. Vol. 7. P. 77-114). 

Западно-сирийский обряд. Как 
и в обычные дни, в В. п. соверша
ются 7 служб: вечерня, повечерие, 
состоящая из 4 частей ночная служ
ба, утреня, 3, 6, 9-й часы. Отличи
тельной чертой страстных служб яв
ляется обилие гимнографии и со
кращение псалмодии; в частности, 
в В. п. на ночной службе испол
няются длинные гимны (mâdrôsô 
и sûgîtô) Страстей. Кроме того, в 
В. п. к обычным службам добавля
ется особый чин поклонения Крес
ту, состоящий из псалмов, молитв, 
песнопений, паремий и чтений из 
Апостола и Евангелия, после к-рых 
совершаются поклонение Кресту 
и лобызание его, шествие с Крестом 
по храму, воздвижение Креста (ана
логично правосл. чину воздвижения 
14 сент.), окропление Креста горькой 
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смесью (из уксуса и горьких трав) 
и розовой водой, погребение Крес
та под престолом; затем верующие 
вкушают горькую смесь — в воспо
минание оцта, к-рый вкусил Спаси
тель; поются страстные песнопения 
и служба заканчивается. Всю ночь 
на приходах перед Крестом читается 
Псалтирь (Hebdomadae Sanctae Се-
lebratio. P. 179-183). 

Восточно-сирийский обряд. Бде
ние в ночь на В. п.— один из немно
гих в году примеров всенощной 
службы в обряде Церкви Востока. 
Оно состоит из 3 псалмических бло
ков (mawtba), 19-го раздела вост.-
сир. Псалтири (suyyaka; Пс 131 — 
140), ночной службы (qala-d-Sahra), 
утрени (sapra) и крещального чина. 
Основная тема 1-го mawtba выра
жена в гимне «об умовении ног», 
2-го — в гимне о таинстве Евхарис
тии, на 3-м читается составное 
Евангелие (Мф 26. 31-44 + Лк 22. 
43-44 + Мф 26. 45-50 + Лк 22. 4 9 -
50 + Ин 18. 10 + Мф 26. 52 + Ин 18. 
11 + Мф 26. 52-75). Крещение в 
конце бдения знаменует собой окон
чание великопостного периода под
готовки оглашаемых. Литургии в 
В. п. нет; на вечерне вечером в В. п. 
бывают чтения (Ис 52. 13 — 53. 12; 
Дан 9. 20-27; Гал 2. 17 - 3. 14; Лк 
22. 63 - 23. 12 + Мф 27. 19 + Лк 23. 
13-23 + Мф 27. 24-25 + Лк 23. 2 4 -
25 + Мф 27. 51-54 + Ин 19. 23-42), 
после к-рых совершается процессия 
с Крестом от бемы в алтарь, изобра
жающая Смерть и погребение Спа
сителя; вечерня заканчивается «чи
ном погребения» с пением особого 
продолжительного антифона (Ibid. 
Р. 153-157). 

Эфиопский обряд. В В. п. совер
шаются утреня, 3,6,9, Н и 12-й ча
сы. Утреня в В. п. начинается с гим
на-исповедания веры в Страсти и 
Воскресение Христовы; следуют чте
ния и песнопения; служба заканчи
вается священническим благослове
нием. На 3, 6 и 9-м часах прочиты
вается вся Псалтирь, разделенная на 
3 части; на часах антифонно поют
ся особые гимны; бывают чтения 
паремий, святоотеческих слов; от
рывков из Апостола; евангельских 
рассказов о Страстях. В конце дня, 
после 12-го часа, совершается обряд 
«погашения света» (Ibid. P. 93-133). 

В коптской Церкви в дни Страст
ной седмицы, в т. ч. в В. п., ис
пользуется множество библейских 
чтений (http://www.bombaxo.com/  
coptic. html [Электр, ресурс]). 

Богослужение В. п. на латинском 
Западе уже с V в. рассматривалось 
как часть triduum (лат.— Триден-
ствие), включающего в себя В. п., 
Великую субботу и день Воскресе
ния (Ambros. Medial. Ep. 23. 12-13 / / 
PL. 16. Col. 1030; Aug. Ер. 55. 24 / / 
PL. 33. Col. 215); впосл. triduum стали 
отсчитывать от Великого четверга; 
службы triduum имеют ряд общих 
особенностей (опускаются началь
ные молитвословия, удваиваются 
антифоны и проч.). В. п.— единст
венная пятница в году, к-рая обо
значается греч. словом παρασκευή 
(в лат. транскрипции), в подража
ние евангельскому словоупотребле
нию (ср.: Мк 15. 42). 

Римский обряд. Начиная со сред
невековья и до сер. XX в. главными 
службами В. п. были последование 
tenebrae (сумерки) и месса Прежде-
освященных Даров (missa Praesanc-
tificatorum), предварявшаяся служ
бой чтений (в т. ч. рассказа о Страс
тях по Евангелию от Иоанна) и об
рядом поклонения Кресту. 

Последование tenebrae, получив
шее свое название из-за особого об
ряда гашения свечей, представляло 
собой обычные matutinae и Laudes 
(утренние службы) и в ср. века со
вершалось после полуночи; в Новое 
время — вечером в Великий четверг. 
За matutinae читали 9 отрывков из 
библейских (из Книги Плач Иере
мии и Евр 4. 11-5. 10) и святооте
ческих книг (из толкования блж. 
Августина на Пс 63); в продолжение 
службы постепенно гасили по одной 
свече на специальном подсвечни
ке перед престолом (как правило, 
имевшем 15 свечей), так что к кон
цу Laudes храм оказывался в полной 
темноте; обряд символизировал ос
тавление Христа Его учениками. 
Последнюю свечу, символически 
представлявшую Христа, не гасили, 
но прятали в специальной нише за 
главным алтарем. В конце tenebrae 
совершался обряд, называемый stre-
pitus (шум): певчие и церковнослу
жители, захлопывая литургические 
книги или стуча по скамьям, изоб
ражали землетрясение, бывшее по
сле Смерти Спасителя (Мф 27. 51). 

Служба чтений и месса Прежде-
освященных Даров, уже в XVI в. 
обычно совершавшиеся утром, были 
одними из самых необычных после-
дований церковного года в Римско-
католической Церкви. Служба на
чиналась по прочтении 9-го часа; 
священнослужители совершали ее 

Несение Креста. 
Худож. М. Пальмедзано. 

1-я пол. XVI в. 
(Пинакотека Ватикана) 

в черных облачениях; свет не зажи
гали. Служба чтений включала в 
себя пророческое и апостольское за
чала (Ос 6. 1-6, Исх 12. 1-11), по
сле каждого из к-рых пели тракт, 
и страстное Евангелие (Ин 18.1-19. 
42); после чтений следовали звучав
шие раз в году продолжительные хо-
датайственные моления с колено
преклонением (за папу, за местного 
епископа, за власти, за катехуменов 
и т. д., а также об обращении иудеев 
(без коленопреклонения)). Вслед 
за этим совершался обряд поклоне
ния Кресту, установленный ок. VII— 
VIII вв.: с Креста, заранее завешен
ного пеленой, при пении гимнов по
степенно снимали пелену; затем 
Крест устанавливали возле св. пре
стола и все по очереди поклонялись 
и целовали Крест; в это время пе
ли Трисвятое и Improperia (букв.— 
упреки) — особые песнопения В. п., 
включенные в чин ок. XIV в. и, в ча
стности, содержавшие упреки иуде
ям, распявшим Христа. Поклонение 
Кресту в В. п. встречается и в греч. 
южноитал. книгах (напр., в Гротта-
ферратском Типиконе — Crypt. Г. а. I, 
1300 г.), очевидно под влиянием 
лат. практики. После поклонения 
Кресту он возлагался на престол и 
начиналась месса Преждеосвящен-
ных Даров (В. п. была единствен
ным днем года, когда она соверша
лась). При пении гимна и с торже
ственной процессией из одного из 
приделов приносилась Св. гостия, 
2-я из освященных в Великий чет-
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верг. Духовенство возжигало свечи, 
предстоятель кадил престол с лежа
щей на нем Св. гостией, возвышал 
ее, и после «Отче наш» и неск. крат
ких молитв причащался ею. С XIII в. 
миряне в В. п. никогда не причаща
лись. После мессы сразу соверша
лась вечерня. 

В 1955-1956 гг. лат. богослужение 
Страстной седмицы было подверг
нуто пересмотру, а после II Ватикан
ского Собора — радикально рефор
мировано (см. ст. Novus ordo). Matu-
tinae и Laudes предписано совер
шать утром (поэтому обряд tenebrae 
отменен), службу чтений и мессу 
Преждеосвященных Даров — вече
ром. Черные облачения заменены 
красными, что должно символизи
ровать триумф Христа Распятого. 
Ветхозаветное и апостольское зача
ла службы чтений заменены (Ис 52. 
13 - 53. 12 и Евр 4. 14-16 + 5. 7-9), 
Евангелие оставлено. Изменен текст 
молитвы за иудеев, теперь это не 
молитва об их обращении, а просто 
молитва о них. Из молитв и Impro-
peria исключены все антииудейские 

гаспятие. 
Миниатюра из Сакраментария 

св. Ананда. 2-я пол. XII в. 
(Муниципальная б-ка. Валенсия. 

Ms. 108. F. 58v) 

выражения. Порядок мессы Преж
деосвященных Даров упрощен 
(в частности, отменен гимн во вре
мя принесения Св. гостии). За мес
сой разрешено причащаться миря
нам. Вечерня после мессы отменена; 

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА 

Голгофа. 
Храм Воскресения Христова 

в Иерусалиме 

в заключительной молитве мессы 
(super populum — над народом) уже 
говорится о Воскресении Христо
вом. Днем в В. п. часто совершается 
служба Крестного пути, появив
шаяся в XV в. в практике францис
канского монашества и получившая 
большое распространение: в округе 
храма (или внутри него) расставля
ются 14 деревянных крестов и моля
щиеся переходят от одного креста к 
др., вспоминая у каждого одно из со
бытий Страстей. 

В амвросианском обряде поря
док служб В. п. имел нек-рое сход
ство с визант.: в состав matutinae 
входил респонсорий Vadis propitia
tor, основой к-рого является кондак 
прп. Романа Сладкопевца; за служ
бой архиеп. Миланский читал Еван
гелия Страстей по Лк, Мк и Ин. Да
лее следовал 3-й час и «оглашение» 
с чтением Ис 49. 24 - 50. 11, 53. 1-
12 и респонсорием, а затем диакон 
читал Евангелие Страстей до слов 
«испустил дух...» (Мф 27. 50), после 
чего в храме гасили все светильни
ки (они уже не зажигались вплоть 
до пасхального бдения) и разобла
чали престол. Обряд поклонения 
Кресту был заимствован из рим. 
практики, вынос Креста проходил 
под пение непорочных (что напоми
нает визант. утреню Великой суббо
ты). Мессу Преждеосвященных Да
ров в Милане не служили. Вечером 
происходило 2-е «оглашение» с чте
нием Дан 3. 1-24, 91-100 и Мф 27. 
57-66. Последней службой была ве
черня, на к-рой читались orationes 
sollemnes (торжественные молитвы, 

согласно Сакраментарию Адриана). 
Как и рим., амвросианский обряд 
подвергся реформе после II Вати
канского Собора. В частности, ут
ренняя служба заменена «часом 
чтений» (выбор чтений сохранен); 
вечером совершается сокращенная 
вечерня, за к-рой прочитываются за
чала обоих «оглашений» (исключая 
Дан), совершается поклонение Крес
ту, возглашаются orationes sollemnes; 
Причащения не бывает (Hebdoma-
dae Sanctae Celebratio. P. 200-201, 
226^227). 

Византийская гимнография. Гим-
нографические тексты В. п. пред
ставляют собой одно из главных до
стижений визант. поэзии. Один из 
древнейших поэтических текстов, 
прославляющих Страсти Христо
вы,— это произведение сщмч. Мели-
тона Сардского (III в.) «О Пасхе»; 
предполагается, что оно изначально 
имело богослужебное назначение. 
Параллели и прямые заимствования 
из него встречаются во мн. текстах 
В. п. Кроме обычных гимногра-
фических жанров (тропаря, кон
дака, стихир и проч.) в В. п. упо
требляются и уникальные: 15 ан
тифонов (единственный пример в 
году) и блаженны утрени (в отличие 
от литургийных блаженн утренние 
встречаются дважды в году — в В. п. 
и на Мариино стояние), 12 тропарей 
часов (аналоги — тропари на цар
ских часах Рождества и Богояв
ления). 

Цикл антифонов сложился в X -
XII вв., но отчасти восходит к древ
ней иерусалимской традиции; в совр. 
Триоди антифоны насчитывают все
го 40 тропарей и 15 богородичнов 
(изначально антифоны не имели бо
городичнов; в совр. Триоди кресто-
богородичном является только 15-й, 
а остальные богородичны прямо не 
связаны с темой В. п.; в нек-рых ру
кописях встречается большее число 
крестобогородичнов). В совр. литур
гических книгах антифоны пред
ставлены без стихов псалмов; ориги
нальные стихи сохранились в Типи
конах Святогробском и прп. Георгия 
Мтацминдели, а также в нек-рых певч. 
рукописях (Sinait. gr. 734-735, X в.; 
Ath. Chil. slav. 307, XII в.). Антифо
ны сопровождаются 5 седальнами, 
последний из к-рых (Искйпйлъ ны есй 
w КЛАТВЫ ЗЛКОННЫА) является одно
временно и тропарем В. п. Седальны, 
как и тропари антифонов, предпи
сывается петь по дважды (1-й поется 
аналогично тропарям пророчеств — 



с повторением окончания на «СЛАВА» 
и всего тропаря на «И нын'к.»), без 
богородичнов (в нек-рых рукописях 
указаны и богородичны к седаль-
нам). Блаженны В. п. поются на 9; 
их ирмос (тропарь, выписанный пер
вым: «Древомг АДАМЬ»), 6-й тропарь (не 
считая ирмоса), троичен и богоро-
дичен заимствованы из воскресных 
литургийных блаженн 4-го гласа. 

12 тропарей часов восходят к древ
ней иерусалимской традиции и, ве
роятно, древнее 15 антифонов утре
ни. В совр. Триоди они атрибутиру
ются свт. Кириллу Александрийскому 
(V в.); такая атрибуция появилась 
ок. XIII в. В сир. рукописях чаще 
говорится о свт. Кирилле Иеруса
лимском (IV в.), более вероятным 
считается авторство свт. Софрония 
Иерусалимского (VII в.) (Παπαδό
πουλος- Κεραμεύς. 'Ανάλεκτα. Τ. 2. 
Σ. 147; Vindob. Theol. gr. 136, XII в.; 
Ath. Chil. slav. 307, XII в.; Meteor. 
Metamorph. 291, XIII в., и др.). Од
ним из аргументов в пользу автор
ства свт. Софрония является сход
ство нек-рых тропарей с тропарями 
часов навечерия Рождества и Бого
явления, к-рые обычно атрибутиру
ются ему же; возможно, святитель 
был редактором уже имеющихся 
текстов (Janeras. P. 218-219, 224). 
В основе тропарей лежат библей
ские тексты Мих 6. 1-5 и 4 Езд 1, 
а также соч. «О Пасхе» Мелитона 
Сардского. Греч, текст тропарей опуб
ликован С. Ханерасом с разночте
ниями по неск. рукописям, включая 
груз., слав., сир. и лат.; им же выде
лены 7 основных редакций корпуса 
тропарей (Janeras. Р. 201-214, 226-
230). Кроме 12 тропарей (по 3 на 
каждом часе), к-рые должны петься 
по дважды, на часах присутствуют 
тропари после псалмов (свой на 
каждом часе), варьирующиеся в ру
кописях, и кондак В. п. (тот же, что 
и на утрене). 

Совр. кондак В. п. (8-го гласа, нач.: 
«Τον δι' ημάς σταυρωθέντα» — Ндсъ 
рАди рдспАтдго) является проимием 
кондака прп. Романа Сладкопевца 
«на Страсть Господню и плач Бого
родицы» (4-го среднего (μέσος) гла
са, акростих: «Του ταπεινού 'Ρωμα
νού» (Смиренного Романа) — см.: 
SC. 128. Р. 143-187), в оригинале 
имеющего 17 икосов (поэтому ино
гда в ркп. Триоди в службе В. п. 
выписан не один, а неск. икосов — 
напр., в РНБ. Греч. 712, X-XI вв. 
Л. 212-214 об. их 12 - см.: Ма
мина Μ. Α., Фонкич Б. Л. Греческая 

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА 
«Ц?грШ#!Щ|5й!р»-

Триодь Χ-ΧΙ вв. ГПБ им. M. E. Сал
тыкова-Щедрина// Мравалтави: Ист.-
филол. разыскания. Тбилиси, 1989. 
Т. 15. С. 95-98). 

Еще один кондак прп. Романа, 
«На отречение Петра» (4-го пла
гального (8-го) гласа, акростих: «Του 
ταπεινού 'Ρωμανού αίνος» (Смирен
ного Романа хвала), 1-й проимий: 
«О ποιμήν ό καλός ό την ψυχήν αύτοΰ 
θεις» (Пастырь добрый, душу Свою 
положивший), 2-й проимий: «Των 
φοβερών κυμάτων» (Страшных волн), 
3-й проимий: «"Αλλος βυθός έπι γης ή 
παιδίσκη» (Иная бездна на земле — 
служанка), 1-й икос: «Τον νουν άνυ-
ψώσωμεν» (Ум вознесем) — см.: SC. 
128. P. 99-141), основан на 2 про
поведях свт. Иоанна Златоуста 
«О Кресте и разбойнике» (PG. 49. 
Col. 399-418). Большое число про-
имиев указывает на его популяр
ность в К-поле; встречается он и в 
нек-польских памятниках, напр. в 
Святогробском Типиконе; похожий 
гимн (Tu pastor bone — Ты Пастырь 
добрый) есть и в испано-мосараб-
ских Антифонариях. В совр. бого
служебные книги кондак не вошел, 
так же как и 3-й кондак прп. Рома
на на В. п. (акростих: «Είς το πάθος 
ψαλμός 'Ρωμανού» (На Страсть пе
ние Романа); 1-й проимий: «Σήμερον 
έταράττετο της γης τα θεμέλια» (Се
годня были потрясены основания 
земли); 2-й проимий: «Της έχθρας 
έλύθη το τύραννον» (Вражды тира
ния была разрушена); 1-й икос: 
«Έκστηθι σήμερον, ουρανέ» (Выйди 
из себя сегодня, небо — см.: SC. 128. 
Р. 189-231), к-рый повествует о со
бытии Распятия как свершившемся 
и затрагивает тему Сошествия во 
ад — вероятно, он пелся в ночь на 
Великую субботу. 

Трипеснец В. п. (2-го плагального 
(6-го) гласа, акростих: «Προσάββατόν 
τε» (Предсубботие же), ирмос: «Προς 
σε όρθρίζω» (Ка TEE-Ê оутренюю), 1-й 
тропарь: «'Ρυφθέντες πόδας» (Оумыв. 
ше ноги)) написан прп. Космой Ма-
юмским; ирмо^ 9-й песни этого 
трипеснца («Чтн'к'ишйо херХшга») 
стал настолько известен, что ис
пользуется за большинством служб 
в качестве одного из конечных 
молитвословий. 

Кроме того, гимнографический 
формуляр В. п. включает множество 
стихир (в совр. Триоди — 19лсамо-
гласнов и 4 самоподобна («бгдд Ю 
древд ТА мертва»); в рукописях сохр. 
еще ок. 30; см.: Карабинов. С. 284-
286), эксапостиларий «РАЗБОЙНИКА ЕЛГО. 
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рдзйиндго» (по рукописям известны и 
иные) и канон «О Распятии и на 
плач Богородицы», написанный Си
меоном Логофетом (X в.). Содержа
ние канона — таинственная беседа 
Спасителя с Пресв. Богородицей. 
Его богослужебное употребление 
впервые отмечено в Евергетидском 
Типиконе. Известен и др. подобный 
канон Симеона. 

Большое количество текстов древ
него иерусалимского богослужения 
В. п. сохранилось только в рукопи
сях и в позднейшие книги не во
шло; своя обширная гимнография 
В. п. имеется в лат., сир., копт., арм. 
обрядах. 
Лит.: Дмитриевский А. А. Богослужение 
страстной и пасхальной седмиц во св. Иеру
салиме IX-X вв. Каз., 1894; он же. Описание; 
он же. Древнейшие патриаршие Типиконы: 
Святогробский Иерусалимский и Великой 
К-польской церкви. К., 1907; он же. Великая 
Пятница в Святогробском храме в Иеруса
лиме. СПб., 1908; Сборник церк.-учительных 
чтений на дни Страстной седмицы. М., 1900; 
[Святоотеческие поучения на дни Страстной 
седмицы]. ТСЛ, 2001Р . С. 203-232, 282-284; 
Никольский А. Страстная седмица. К., 1905; 
Никольский. Устав. Т. 2. С. 708-715; Караби
нов И. Постная Триодь. СПб., 1910; Un'uffi-
ciatura perduta del Venerdi Santo // Roma e 
l'oriente. 1912-1913. Vol. 5. P. 302-313; Диа-
ковский Е. П. Последование часов и изобра
зительных. К., 1913; Ильин В. Н. Запечатан
ный гроб, Пасха нетления; Объяснение 
служб Страстной седмицы и Пасхи. П., 1926, 
19912. Клин, 2001р; Огицкий Д. П. О службе 
Великой Пятницы при совпадении этого дня 
с праздником Благовещения / / Вестн. Брат
ства правосл. богословов в Польше. Варша
ва, 1938. Кн. 2/3. С. 126-135; WelleszE. Meli-
to's Homily on the Passion: An Investigation 
into the Sources of Byzantine Hymnography // 
JThSt. 1943. Vol. 44. P. 41-52; Hebdomada 
Sancta / Hrsg. H. Schmidt. R., 1956-1957. 
2 vol.; Janeras S. El Viernes Santo en la tradi
tion liturgica bizantina: Estructura e historia 
de sus oficios: Diss. R., 1970; Mitsakis K. 
The Hymnography of the Greek Church in 
the Early Christian Centuries / / JÖBG. 1971. 
Bd. 20. S. 31-49; Χρήστου Π. Κ. Tö έργον του 
Μελίτωνος Περί Πάσχα και ή ακολουθία του 
Πάθους // Κληρονομιά. Θεσσαλονίκη, 1969. 
Τ. 1. Σ. 65-78; Grossi V. Melitone di Sardi «Peri 
Pascha» (72-99, 523-763): SuH'origine degli 
improperia nella liturgia del Venerdi santo // 
Dimensioni drammatiche della liturgia médié
vale: Atti del I Conv. di Studio. Mil., 1977. 
P. 203-216; Parenti S. La celebrazione delle Ore 
del Venerdi Santo nell'Eucologio Γ. β. Χ di 
Grottaferrata (X-XI sec.) / / BollGrott. N. S. 
1990. Vol. 44. P. 81-125; Tsironis N. George of 
Nicomedia: Convention and Originality in 
the Homily on Good Friday / / Studia Patris-
tica. Oxf., 1997. Vol. 30. P. 332-336; Hebdo-
madae Sanctae Celebratio: Conspectus Histori-
cus Comparativus / Ed. A. G. Kollamparampil. 
R., 1997. (BEL.S; 93); Pierce J. M. Holy Week 
and Easter in the Middle Ages // Passover and 
Easter: Origin and History to Modern Times / 
Ed. P. Bradshaw, L. Hoffman. Notre Dame (In
diana), 1999. P. 161-185. 

M. С. Желтое, A.A. Ткаченко 
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см. 

ВЕЛИКАЯ СРЕДА - см. ст. Ве
ликие понедельник, вторник, среда. 

ВЕЛИКАЯ СУББОТА [церковно-
слав. От ДА й ΒΕΛΗΚΛΑ C ÊBWTA; греч. То 
"Αγιον και Μέγα Σάββατον; лат. Sab-
batum Sanctum], суббота накануне 
Пасхи, когда Церковь вспоминает 
телесное погребение и сошествие 
Христа во ад, начиная праздновать 
Его тридневное Воскресение. 

События В. с. Вера в Смерть и 
Воскресение Господа Иисуса Хрис
та составляет основу христ. учения 
(1 Кор 15. 3-4). Согласно евангель
скому повествованию, вечером в Ве
ликую пятницу тело Иисуса Хрис
та было снято с Креста и спешно 
ввиду наступающего дня субботнего 
покоя погребено Его тайными уче
никами Иосифом Аримафейским и 
Никодимом в пещере (гробе), к-рая 
находилась в саду, неподалеку от 
места Распятия (Ин 19. 31-42). 
К двери гроба, по обычаю того вре
мени, привалили большой камень. 
Прообраз нахождения во гробе, ука
занный Самим Спасителем, содер
жится в Книге пророка Ионы (ср.: 
Иона 2. 1-6; Мф 12. 40). Памятуя 
предсказания Христа о Его Воскре
сении, первосвященники и фарисеи 
на след. день пришли к Понтию Пи
лату и убедили его опечатать вход 
в пещеру и приставить к ней воору
женную охрану под тем предлогом, 
что ученики могут унести тело Учи
теля (Мф 27. 62-66). Ученики же, 
соблюдая ветхозаветную заповедь, 
всю В. с. провели в покое (Лк 23. 
56). На др. день женщины, к-рые 
следовали за Иисусом, придя очень 
рано утром (Мф 28. 1; Мк 16. 2; Лк 
24. 1; Ин 20. 1) ко гробу Спасителя, 
первыми узнали о Его Воскресении. 

Сам же Господь Иисус Христос, 
пребывая неизменным по Божеству, 
по Человечеству в В. с. покоился те
лом, подобно покою после сотворе
ния мира (Быт 2. 2), ибо совершен
ное Им домостроительство спасе
ния падшего человека есть новое 
творение, и в то же самое время ду
шой сходил во ад, чтобы даровать 
спасение и тем праведникам, кто 
уже умер ко времени Воплощения и 
Страстей Господа: «ßo гров'Ь плотски, 
во лд^ же сь дйисю, BÎKW ЕГЪ: КЪ рли ж£ 
са рлзвойникомь, и НА прто'л'Ь БЫЛЬ ècù, 
Хрте, со оцемъ и дхомь, BCÂ ИСПОЛНААИ, 
неюпйслнныи» (тропарь 1-й песни вос-

«Во гробе плотски...» 
Пятичастная икона. XVII β. (ΓΜΜΚ) 

кресного канона 4-го гласа). Собы
тие сошествия во ад не отражено в 
канонических Евангелиях, но упо
минается в апостольских посланиях 
(Еф 4. 9; Рим 10. 7; 1 Пет 3. 18-21), 
о нем пророчески сказано в псалмах 
(15. 8-11; ср.: Деян 2. 27), о нем сви
детельствует церковная традиция 
(см.: Иларион (Алфеев), шум. Хрис
тос — Победитель ада: Тема соше
ствия во ад в вост.-христ. традиции. 
СПб., 2001). Смерть и сошествие в 
преисподние глубины земли стали 
последним шагом самоумаления 
(кеносиса) Господа. 

Вкусив смертного тления (φθορά), 
т. е. разлучения с душой, тело Госпо
да не подверглось нетлению (διαφ
θορά), т. е. физическому разложе
нию, ибо Вторая Ипостась Пресв. 
Троицы восприняла человеческую 
природу — совокупность души и 
тела — полностью и навсегда, поэто
му тело и душа Господа не переста
вали быть человеческой природой 
Богочеловека даже и по смерти: «Ты 
Л\А преювлЕкль еей въ нетл'Еше, хртс, тли 
СМЕрТНЫА HEHCTA'EHHW ПЛОТНО ВК^ШЪ» 
(тропарь 5-й песни воскресного ка
нона 5-го гласа). 

Распятие и Воскресение Христовы, 
а также события В. с. имеют решаю
щее значение для человечества (Евр 
2. 14-15), поэтому 3 дня, посвящен
ные воспоминанию этого — Великие 
пятница, суббота и Пасха,— являют
ся центром всего церковного года. 
Подобно др. дням Страстной сед
мицы, В. с. как литургический день 
начинается не вечером накануне 
(обычное начало литургического 
дня в вост. традиции), а ночью, вме
сте с астрономическим днем. 

Празднование В. с. в ранней 
Церкви. Пасха, в широком смысле 
как воспоминание и Распятия, и 
Воскресения Христовых, в христ. 
лит-ре упоминается со II в., но празд
новалась она в Церкви несомненно 
с самого начала. Однако дата празд
нования Пасхи до I Вселенского 
Собора в разных местностях опреде
лялась по-разному и не везде была 
строго приурочена к определенному 
дню недели. Важнейшим отличием 
Пасхи от др. дней церковного года, 
по-видимому, был пост (в смысле 
полного воздержания от пищи), 
продолжавшийся неск. часов или 
даже до 2 дней и оканчивавшийся на 
рассвете, когда совершалась Евха
ристия, служившая знаком христ. 
радости о Воскресении Христовом 
(определенную аналогию этому пос
ту можно усмотреть в посте у иуде
ев в продолжение неск. часов меж
ду принесением ежедневной вечер
ней жертвы и закланием пасхально
го агнца вечером под ветхозаветную 
Пасху). После I Вселенского Собо
ра, когда рим. практика празднова
ния Пасхи в воскресенье распро
странилась повсеместно, праздно
вание В. с. как дня предпасхального 
поста также стало повсеместным ус
тановлением; так, согласно 64-му 
прав. Ап. (подтверждено 55-м прав. 
Трул.) и «Апостольским постанов
лениям» (VII. 23; ок. 380 г.), В. с— 
единственная постная суббота в году. 

Одним из предметов разногласий 
уже в III в. был вопрос о времени 
окончания предпасхального поста. 
В 1-м каноническом послании ещмч. 
Дионисия Александрийского (сер. 
III в.) ей. Василиду приводятся 
неск. т. зр. на эту проблему: по мне
нию рим. христиан, пост надо разре
шать в «петлоглашение», т. е. на заре 
(эта же практика зафиксирована и 
в «Дидаскалии апостолов», памят
нике 1-й пол. III в., и в зависящих 
от него «Апостольских постановле
ниях», ок. 380); по мнению христиан 
Сев. Африки — уже с вечера. Сщмч. 
Дионисий предлагает компромисс
ное решение — прекращать пост от 
полуночи до 4-й «стражи», т. е. до 
рассвета. Так же считал и свт. Епи-
фаний Кипрский (PG. 42. Col. 228). 
Цо сир. памятнику V в. «Завещание 
Господа нашего Иисуса Христа» 
пост прекращается в полночь; эта же 
практика стала нормой в правосл. 
Церкви (см. 89-е прав. Трул.). Пост 
сопровождался бдением (описание 
состава содержится в «Дидаскалии 
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(букв.— Суббота вели
кого). Неизвестно, су
ществовала ли эта суб
бота уже в I—II вв. по 

Сошествие во ад. 
Мозаика мон-ря Осиос 

Лукас в Фокиде. 
30-е гг. XI в. 

апостолов»: молитвы, чтение ВЗ, 
Евангелия и псалмов) и оканчивал
ся Евхаристией. 

Еще одним важнейшим, хотя и не 
общим обычаем (в III в.— только 
как местная традиция в Риме и Сев. 
Африке — см.: Bradshaw P. «Diem 
baptismo sollemniorem». 1993), свя
занным с В. с. и Пасхой, был обычай 
совершать по окончании предпас-
хального поста и перед Евхаристией 
таинство Крещения новообращен
ных. Связь Крестной смерти Хрис
та и таинства Крещения (как симво
лического погребения с Ним) отра
жена в Посланиях ап. Павла (Рим 
6. 4; Кол 2. 12). Сошествие Христа 
во ад исповедуется как отдельный 
догмат в Апостольском Символе ве
ры, имеющем в своей основе кре-
щальный символ Римской Церкви 
(см.: Reicke В. The Disobedient Spi
rits. 1946). В сер. IV в. Крещение во 
время пасхальной ночи становится 
широко распространенным обыча
ем. Так, согласно «Апостольским по
становлениям», пост В. с. (начина
ющийся в Великую пятницу или 
утром в В. с.) продолжается «до пе
ния петухов» в воскресенье; в тече
ние всей ночи совершается бдение, 
оканчивающееся чтением Свящ. Пи
сания (ВЗ и НЗ), Крещением ог
лашенных и Евхаристией (V. 19) 
(сходное чинопоследование, пред
писанное к совершению в ночь с 
субботы на воскресенье (о Пасхе не 
сказано), описывается и в «Апос
тольском предании»). 

В «Апостольских постановлени
ях» уже упоминается и ставшее об
щепринятым на Востоке обозначе
ние дней Страстной седмицы как 
«великих» (VIII. 33). Параллель 
христ. названию «В. с.» имеется в 
иудаизме, где субботу перед 14 ни
сана (иудейской Пасхой, выпадаю
щей в разные годы на разные дни 
недели) называют «шаббат хагадол» 

Р. X. (в иудейских ис
точниках она упомина
ется только со сред
невековья; впрочем, ср. 
с Ин 19. 31). Вопрос 

о том, установлена ли В. с. в Церк
ви под влиянием иудаизма, или, на
оборот, иудеи заимствовали «шаб
бат хагадол» у христиан, однознач
но не решается {Hoffman. P. 15-35), 
однако в любом случае и христ., и 
иудейская В. с. связана с централь
ным событием религ. года, посвя
щенного воспоминанию явленного 
Богом спасения. С IV в. В. с— об
щепринятое церковное обозначение 
субботы перед Пасхой, хотя в нек-
рых ранних текстах (напр., Мучени
честве Поликарпа) этот термин еще 
не был настолько однозначен. 

В. с. в богослужении Иеруса
лимской Церкви кон. IV-IX в. и 
формирование позднейшей право
славной традиции. Сравнительно 
с др. местными традициями, к-рые 
плохо представлены в ранневизант. 
источниках, сохранилось достаточно 

христ. мира и его богослужение, 
в первую очередь страстное, имело 
широкое влияние. 

В -«Паломничестве» Эгерии (кон. 
IV в.) впервые описывается бого
служение В. с. в иерусалимской тра
диции. В ночь на Великую пятницу 
совершалось продолжительное бде
ние с шествиями по городу, день Ве
ликой пятницы также был заполнен 
торжественными службами. В свя
зи с этим участие в богослужении 
в ночь на В. с. считалось необяза
тельным. Тем не менее клирики и те, 
«кто помоложе», проводили и эту 
ночь в бдении с пением «гимнов и 
антифонов» (Eger. Itiner. 37. 9). Ли
тургия в В. с. утром не совершалась 
по причине строгого поста. 3-й и 
6-й часы были по обычному чину, 
а вместо 9-го часа в главном храме 
города (Мартириуме, ныне в пере
строенном виде храм Гроба Господ
ня) начиналась подготовка к пас
хальному бдению (38. 1). Пасхаль
ное бдение, по словам Эгерии, со
вершалось так же, как и у нее на 
родине (т. е. в Галлии или Испании), 
и включало Крещение оглашенных. 
Единственное, по мнению Эгерии, 
отличие иерусалимской практики 
IV в. от лат. заключалось в том, что, 
совершив Крещение, епископ не 
возвращался с новокрещеными сра
зу в храм (Мартириум), но они на
правлялись в часовню Воскресения 
Христова (соответствует совр. ку-

вуклии Гроба Господ
ня), где пелся гимн и 
епископ читал молитву 
о новокрещеных. По-

Камень Помазания в храме 
Воскресения Христова 

в Иерусалиме 

много материалов по истории иеру
салимского богослужения IV-IX вв. 
Сведения о раннем богослужении 
Св. града, с одной стороны, позволя
ют представить себе (хотя и очень 
приблизительно в силу различий 
между местными традициями) по
рядок служб в В. с. на Востоке во
обще, с др.— Иерусалим с его святы
нями, и особенно реликвиями Стра
стей Господа Иисуса Христа, с IV в. 
был центром паломничества всего 

еле этого все возвраща
лись в храм, и там по 
окончании бдения со
вершалась Евхаристия, 
сразу после к-рой уже 

все верующие шли с пением гимнов 
к часовне Воскресения, здесь про
читывалось Евангелие о Воскресе
нии Христовом и опять совершалась 
Евхаристия (38. 1-2). Совершение 
2 литургий (1-я завершала продол
жительное пасхальное бдение и од
новременно являлась крещальной, 
2-я происходила непосредственно 
на месте Воскресения и предваря
лась только лишь кратким радост
ным последованием) подряд и од-
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ними и теми же людьми — явление 
крайне необычное. 

Согласно более поздним визант. 
памятникам, 2 литургии на Пасху 
по сути сохраняются, но пасхальное 
бдение перемещается на поздний 
вечер В. с , так что 1-я литургия со
вершается вечером в В. с. (и по
нимается как собственно литургия 
В. с ) , 2-я (как собственно пасхаль
ная) — после пасхальной утрени, 
т. е. ночью или утром в день Пасхи. 

В иерусалимском Лекционарии, 
сохранившемся в арм. и груз, пере
водах, отражена дальнейшая тради
ция Св. града (в наиболее ранних 
рукописях — практика V и VII вв. 
соответственно). 

Утреня — первая служба В. с, в арм. 
переводе Лекционария, строго го
воря, не описана (возможно, в V в. 
она не совершалась), содержится 
лишь указание на чтение утром В. с. 
в часовне Воскресения (кувуклии) 
Евангелия (Мф 27. 62-66), предва
ряемого прокимном из Пс 87 (Re-
поих. Lectionnaire arménien. Vol. 2. 
P. 294-295). По груз, переводу Лек
ционария, в В. с. на утрене, после ут
реннего входа, пелся тропарь 6-го 
гласа «Господи, честна явися посре-
де людей» и следовали чтения: Прем 
2. 12-23 (или Ис 53. 1-12), Ис 33. 
2-10 (или 2-17), Мф 27. 62-66 с 
прокимном из Пс 15; в конце утре
ни — ипакои (тропарь) «Души ца
рей оскорбиша» (Кекелидзе. Кано-
нарь. С. 87-88; Tarchnischvili. Grand 
Lectionnaire. Vol. 1. Ν 704-707; Vol. 2. 
Ν 169-173). 

Вечером, согласно арм. переводу 
Лекционария, пасхальное бдение 
(т. е. вечерня и литургия В. с.) начи
налось с обряда возжжения вечерне
го света (Эгерия, хотя и не упоми
нает в своем описании пасхального 
бдения этот обряд, отмечает, что оно 
совершалось так же, как и на Западе, 
т. е., видимо, содержало обряд бла
гословения вечерней свечи) — древ
него церковного обряда, связанного 
с вечерней службой (источники 
IX и последующих веков (напр., 
«Итинерарий» Бернарда Монаха 
(ок. 870), письмо Арефы, архиеп. 
Кесарии Каппадокийской, эмиру 
Дамаска (X в.), сообщение араб, ис
торика Масуди (X в.), рассказ кли
рика Никиты (947), «История» Ра-
дульфа (1048), «Иерусалимская ис
тория: Деяния франков» Фульхерия 
Шартрского (1101), Житие и хо-
жение Даниила, игумена земли 
Русской (1106-1108) и др.— см. 

Bertonière. P. 40-45) сообщают не 
просто о благословении вечернего 
светильника, но о чуде схождения 
во время вечерни и литургии В. с. 
в храме Воскресения Христова бла
годатного огня, что ежегодно проис
ходит и в наст, время). Обряд совер
шался в часовне Воскресения и со
стоял из пения Пс 112 с припевом 
Пс 112. 2, возжжения епископом 
свечи (или 3) и возжжения диако
нами свечей от свечи епископа, а на
родом — от свечей диаконов. Затем 
все возвращались в основной храм 
и совершалась вечерня с 12 ветхо
заветными чтениями (прокимен из 
Пс 117 и чтения: Быт 1.1-3. 24; Быт 
22. 1-18; Исх 12. 1-24; Иона 1. 1 -
4. 11; Исх 14. 24-15. 21 (песнь Мо
исея поется с припевом Исх 15. 1); 
Ис 60. 1-13; Иов 38. 2-28; 4 Цар 2. 
1-22; Иер 31. 31-34; Нав 1. 1-19; 
Иез 37.1-14; Дан 3. 1-35а, 35Ь - 51, 
52-90 (песни вавилонских отроков 
и Азарии поются с небиблейскими 
припевами); после каждого чтения — 
молитва с коленопреклонением). 
Во время песни вавилонских отро
ков (Дан 3. 52-90) в храм входило 
«великое множество» новокреще
ных вместе с епископом (очевидно, 
Крещение происходило во время 
чтений в баптистерии) и соверша
лась Божественная литургия (ли
тургийные чтения: прокимен из Пс 
64, 1 Кор 15. 1-11, аллилуиарий 
со стихом Пс 29. 2, Мф 28. 1-20), 

14528, V в.). Половина паремий со
впадает с указанными в арм. пере
воде Лекционария (Дан 3. 23 — 4. 3; 
Иона (вся книга); 4 Цар 2. 1-15; Ис 
60. 1-22; Быт 22. 1-19; Исх 12. 51 -
14. 26 — см.: Burkitt. The Early Syriac. 
1923); литургийные чтения в сир. 
рукописи совпадают с чтениями арм. 
перевода иерусалимского Лекциона
рия (хотя длина перикоп меньше). 

Согласно груз, переводу иеруса
лимского Лекционария, отражаю
щему практику VII в., чин благосло
вения вечернего светильника и пас
хальное бдение предварялись трое
кратной процессией вокруг церкви 
с каждением: вечером в В. с , после 
захода солнца, все собирались в хра
ме и двери затворялись. Епископ и 
2 младших священнослужителя со
вершали каждение, обходя трижды 
вокруг храма (неясно, вокруг ли ку
вуклии или как-то иначе). Перед 
2-м обхождением епископ пел про
кимен (Пс 11. 6 со стихом Пс 95. 1), 
перед 3-м — прокимен из Пс 112. 
В конце каждого обхождения быва
ли ектения и молитва; во время об
хождений пелись псалмы (во время 
1-го — Пс 64 или Пс 95, во время 
2-го и 3-го - Пс 86, 95, 96, 97, 99, 
112, 147, 149; единообразие рукопи
сей в отношении 1-го обхождения, 
возможно, указывает на его древ
ность). По возвращении епископ 
давал пресвитерам и диаконам лоб
зание мира и благословлял свечу, от 

к-рой зажигали проч. 
свечи. Двери отверза
лись, и бдение продол
жалось по чину вечер
ни: епископ запевал 
«Господи, воззвах» (ука
зана и стихира: «Све-

Благодатный огонь 
в храме 

Воскресения Христова 
в Иерусалиме 

в Великую субботу 

после отпуста к-рой в часовне Вос
кресения Христова читалось Еван
гелие о Воскресении Христовом 
(Ин 19. 38 - 20. 18 или 20. 1-18). 
2-я литургия совершалась уже ут
ром (Renoux. Lectionnaire arménien. 
Vol. 2. P. 296-311). 

Самое раннее свидетельство о 12 
чтениях на вечерне В. с. встречается 
в сир. Лекционарии (Brit. Lib. Add. 

тися, светися, Иеру
салиме»), далее следо
вали «Свете тихий» 

и вечерний вход. Торжественно ис
полнялся Пс 147. 1, после чего пели 
прокимен из Пс 81, епископ уходил 
крестить оглашенных, а в церкви 
читали 12 ветхозаветных чтений (те 
же, что и в арм. переводе Лекциона
рия; порядок исполнения библей
ских песней не описывается). В кон
це каждого чтения — ектения и ко-
ленопреклонная молитва. После 



чтений новокрещеные возвраща
лись в храм с пением «Елицы во 
Христа» (Гал 3. 27); Божественная 
литургия (по чину ап. Иакова — 
обычному иерусалимскому чину в 
древности) начиналась с пасхаль
ного тропаря «Христос воскресе из 
мертвых» (литургийные чтения те 
же, что и в арм. переводе Лекцио-
нария, но стихи аллилуиария — Пс 
147. 2 или 101. 14; тропарь на умо-
вение рук (особый элемент чина ли
тургии ап. Иакова) «Воскресение 
Господне возвестил нам ангел», тро
парь на Св. Дары (херувимская) и 
причастен — «Воскресый из мерт
вых»). По окончании литургии чи
тали «по книге». 2-я (пасхальная) 
литургия совершалась после пас
хальной утрени, на к-рую, в частно
сти, перенесено чтение Евангелия 
(Ин 20. 1-18) (Кекелидзе. Канонарь. 
С. 88-94; Tarchnischvili. Grand Lec-
tionnaire. Vol. 1. N 708-740). 

Грузинский Иадгари (гимногра-
фическое приложение к Лекцио-
нарию, отражающее литургическую 
практику Иерусалима VII-IX вв.; 
среди последних находок на Синае 
обнаружены греч. оригиналы Иадга
ри) — еще один важный источник по 
истории иерусалимского богослу
жения. В рукописях Иадгари для 
утрени В. с. приведены неск. припе
вов к непорочным (Пс 118), четверо-
песнец (к к-рому прибавлены три-
песнец в 7-9-й и двупеснец в 7-й и 
9-й песнях), стихиры на хвалитех 
(нач. 1-й: «Прииди, Иосиф»), тро
парь по входе (нач.: «Господи, тай
но записался в ученики Твои Нико-
дим»), прокимен.из Пс 15 и Еванге
лие, ипакои; для вечерни — стихи
ры на «Господи, воззвах» (нач. 1-й: 
«Светися, светися, Иерусалиме»), 
«Свете тихий», 3 прокимна (из Пс 
33,112,81, с тропарем «Хвали, Иеру
салиме» после 2-го), паремии; для 
литургии — тропарь «Христос вос
кресе из мертвых», прокимен из 
Пс 64, аллилуиарий (со стихом Пс 
101. 14), тропарь на умовение рук 
(нач.: «Воскресение Господне нам 
возвестил ангел»; в нек-рых ркп. 
встречаются и др.), 3 небиблейских 
причастна. 

Т. о., с кон. IV и до VII в. богослу
жение В. с. в Иерусалиме образо
вывало стабильную, но постепенно 
развивавшуюся структуру, состояв
шую из следующих элементов: ноч
ной службы или утрени, оканчивав
шейся чтениями (согласно памят
никам VII в., имевшей вход); неск. 
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дневных часов, совершаемых по 
обычному чину; пасхального бдения 
или вечерни В. с , включавшей в 
свой состав обряд благословения ве
чернего света, вход и 12 ветхо
заветных чтений (во время к-рых 
происходило Крещение оглашен
ных), затем новокрещеные входили 
в храм, и, начиная с новозаветных 
чтений, совершалась Божественная 
литургия. После литургии служба 
имела нек-рое продолжение (в па
мятниках IV-V вв.— евангельское 
чтение и 2-ю литургию; в памят
никах VII в.— чтение «по книге», 
2-я литургия совершалась уже после 
утрени), относившееся уже к бого
служению 1-го дня Пасхи. В целом 
такой же порядок служб (хотя и с 
отличиями в деталях) стал обще
принятым в правосл. Церкви и 
предписывается в т. ч. и принятыми 
ныне в правосл. Церкви богослу
жебными книгами (на практике в 
наст, время вечерня и литургия В. с. 
обычно совершаются не вечером, а 
в 1-й половине дня; чтение же «по 
книге» из Деяний св. апостолов, 
хотя, согласно Типикону, и должно 
происходить сразу после литургии 
В. с , от нее отделяется и бывает по
здно вечером). 

В. с. в соборном богослужении 
Константинополя IX-XII вв. Древ
нейшее известное подробное описа
ние богослужения В. с. в к-польской 
Св. Софии содержится в Типиконе 
Великой ц. ( IX-X вв.), описание 
к-рого можно дополнить, пользуясь 
др. к-польскими источниками того 
времени. Утреня совершалась по 
обычному порядку (см. ст. Песнен-
ное наследование), начинаясь с анти
фонов в нартексе и входа в храм с 
пением песни вавилонских отроков; 
в храме к Пс 50 припевали тропарь 
«тяжелого» (7-го) гласа: «То μνήμα 
σου έφύλαττον στρατιώται, οί δε άγ
γελοι άνυμνοΰντές σε, Χριστέ ό Θεός, 
έλεγον Κύριε, δόξα σοι» («Гроб Твой 
охраняли воины, ангелы же, воспе
вая Тебя, Христе Боже, глаголали: 
Господи, слава Тебе»). После вели
кого славословия совершался вход 
Патриарха и священнослужителей 
в алтарь, певцы на амвоне пели тро
парь 2-го гласа: «Ό συνεχών τα πέ
ρατα τάφω συσχεθήναι κατεδέξω» (0ο. 
дсржл'и концы, гроБОмь содсржлтисА изво
лила ècù) — и далее следовали чтения: 
прокимен из Пс 43, паремия (Иез 
37. 1-14), 2-й прокимен из Пс 9, 
Апостол (1 Кор 5. 6-8 + Гал 3. 1 3 -
14), аллилуиарий со стихами Пс 67. 
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2-4, Евангелие (Мф 27. 62-66). Ут
реня заканчивалась, как обычно, су
губой и просительной ектениями. 

Сразу после отпуста Патриарх со
вершал в малом баптистерии таин
ство Крещения. Двукратное Креще
ние в В. с. (после утрени и во время 
вечерни) — одна из особенностей 
Типикона Великой ц. Возможно, 
оно связано с большим числом кре-
щаемых — Патриарх не успевал по
крестить всех во время вечерни, но 
древняя традиция требовала совер
шить литургию В. с. как крещаль-
ную, поэтому Крещение начиналось 
заранее, после утрени, а во время 
вечерни заканчивалось. 

Около полудня в Св. Софию при
бывали император и Патриарх. Им
ператор облачал св. престол в новую 
индитию и поставлял на него и на 
его ступень 2 мешка с золотыми мо
нетами — это было ежегодным до
вольствием для храма и клира Св. 
Софии, после чего совершал кажде
ние сначала в храме, затем — в ске-
вофилакионе. По возвращении в 
храм император раздавал поощре
ние клирикам; наконец, они с Пат
риархом лобызали друг друга, и 
Патриарх преподавал императору 
благословение (Const. Porphyr. De ce-
remoniis. I. 44; см.: Дмитриевский. 
Древнейшие Патриаршие Типико
ны. С. 144, 158-160). 

Пасхальное бдение, как и в Иеру
салиме, представляло собой вечер
ню с большим числом паремий (все
го 15), во время к-рых Патриарх 
крестил оглашенных и после к-рых 
совершалась Божественная литур
гия. Вечерня, как и в др. дни, начи
налась с антифонов в нартексе и 
входа в храм (известны слова вход
ных тропарей: «Живоносное Твое 
восстание славим», «Спасительное 
Твое восстание славим» — Мансве-
тов. С. 244-246; Bertonière. P. 124). 
После «Господи, воззвах» был вход 
в алтарь и начинались чтения: про
кимен из Пс 65, паремии Быт 1.1-5 
и Ис 60. Во время 2-й паремии Пат
риарх, оставив вместо себя на гор
нем месте Евангелие, уходил в боль
шой баптистерий, а чтение паремий 
продолжалось. Патриарх переоб
лачался в белый стихарь и белую 
обувь; Крещение начиналось сразу 
с каждения купелей (по одной для 
мужчин и для женщин) и освяще
ния воды (все подготовительные 
чины были совершены заранее, в те
чение Великого поста и Страстной 
седмицы) и завершалось собствен-



но погружением в воду, Миропо
мазание происходило уже в храме. 
По Типикону Великой ц. непремен
но прочитывались только первые 
7 паремий (Быт 1. 1-5; Ис 60. 1-16; 
Исх 12. 1-11; Иона 1. 1 - 4. 11; Нав 
5. 10-15; Исх 13. 20 - 15. 19; Соф 3. 
8-15; с прокимном из Пс 26 после 
3-й паремии и пением в составе 6-й 
паремии песни Моисея с припевом 
Исх 15. lb и славословием в конце). 
Если Патриарх и новокрещеные 
медлили в баптистерии, читались 
также паремии с 8-й по 14-ю (1 Цар 
17. 8-24; Ис 61. 10 - 62. 5; Быт 22. 
1-18; Ис 61. 1-10; 2 Цар 4. 8-37; Ис 
63. 11 - 64. 4; Иер 31. 31-34; с про
кимном из Пс 92 после 10-й), в про
тивном случае эти паремии отменя
лись. Последняя, 15-я, паремия 
(Дан 3. 1-88 (LXX)) никогда не от
менялась, а входившая в ее состав 
песнь вавилонских отроков испол
нялась нараспев с припевом Дан 3. 
57b и служила знаком для переобла
чения священнослужителей в белые 
ризы. Патриарх и новокрещеные 
прибывали ко входу в храм (точнее, 
в часовню ап. Петра) и начинали 
петь «Елицы во Христа» (Гал 3. 27), 
во время чего Патриарх совершал 
Миропомазание. Затем Патриарх и 
новокрещеные входили в храм, при 
этом пелся Пс 31. Патриарх и сослу-
жащие входили в алтарь, и соверша
лась Божественная литургия сразу 
с «Елицы во Христа» (вместо Трис-
вятого); прокимен не пелся, Апос
тол — Рим 6. 3—11, вместо алли-
луиария — Пс 81 со стихами, Еван
гелие — Мф 28. 1-20, пелась обыч
ная херувимская (т. о., в IX в. в 
к-польском последовании В. с. еще 
не было заимствования из литургии 
ап. Иакова —херувимской «Да мол
чит всякая плоть»), причастен — Пс 
77. 65 (Mateos. Typicon. Vol. 2. P. 8 2 -
91; см. также: Bertonière. P. 124-126; 
Дмитриевский. Древнейшие Патри
аршие Типиконы. С. 160-164; Кре-
щальная литургия. С. 109-126). 

В. с. в православном богослуже
нии с XI в. С X-XI вв. повсеместное 
распространение в правосл. Церкви 
получил богослужебный тип, из
вестный по Студийскому (Студий-
ско-Алексиевскому, неск. афоно-
итал., Евергетидскому) и с XII— 
XIII вв. т. н. Иерусалимскому ус
тавам. Порядок богослужения В. с. 
в этих уставах в целом соответству
ет порядку служб в ранних иеруса
лимских памятниках, но обогащает
ся новой гимнографией, а библейские 
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чтения заимствуются из к-польской 
послеиконоборческой традиции. 

Студийские и иерусалимские па
мятники, ставшие в Церкви обще
принятыми, имеют монастырское 
происхождение. Синтез к-польской 
послеиконоборческой и иерусалим
ской традиций наблюдается и в па
мятниках кафедрального богослу
жения: в одной из рукописей Типи
кона Великой ц., в Синайском Кано-
наре, в Святогробском Типиконе 
1122 г. В первом из этих памятни
ков, в рукописи, находившейся в 
нач. XX в. в Дрездене, очень постра
давшей во время второй мировой 
войны и ныне находящейся в Мос
кве, в описании вечерни и литургии 
В. с. указано после совершения Ми
ропомазания петь в храме св. Петра 
вечерню по монастырскому чину 
(Дмитриевский. Древнейшие Пат
риаршие Типиконы. С. 160-164), 
что свидетельствует о том, что к нач. 
XI в. (предположительное время со
здания рукописи) известная по мо
настырским памятникам богослу
жебная практика была уже очень 
распространена. В Синайском Ка-
нонаре (Sinait. gr. 150, X-XI вв., 
и 2095, IX-X вв.) служба В. с. изло
жена близко к Типикону Великой ц., 
но там упомянут тропарь на «Бог 
Господь» (этого элемента службы не 
было в песненном последовании) 
2-го плагального гласа «Ή ζωή εν τω 
τάφω άνέκειτο» (Живота во гров'Ь воз-
л£ждше — совр. воскресный седален 
по 2-й кафизме). В Канонаре отме

нен прокимен после 3-й паремии, 
к песни из кн. Исход может при
бавляться небиблейский припев — 
богородичен, после чтения паремий 
на вечерне литургия начинается 
с «Единородный Сыне», перед Апо
столом есть прокимен из Пс 31 
(Дмитриевский. Описание. Т. 1. 
С. 192-193). 

В Святогробском Типиконе 1122 г. 
(Hieros. S. Cruris. 43) порядок служб 
Страстной седмицы соответствует 
ранней иерусалимской традиции, 
но основан на послеиконоборческой 
к-польской лекционарной системе 
и включает развитую гимнографию 
(впрочем, не известно, использовал
ся ли этот Типикон в действитель
ности, т. к. во время его написания 
храм Воскресения Христова при
надлежал лат. клиру, пришедшему 
в Иерусалим вместе с крестонос
цами). Вечером в Великую пятницу 
за кувуклией служилась вечерня, 
совершавшаяся монахами-спудея-
ми в скорбной обстановке, «сдер
жанно и с великим страхом». Эта 
вечерня специально открывала со
бой бдение в ночь с пятницы на 
субботу и была скромным повторе
нием основной вечерни Великой 
пятницы, к этому часу уже совер
шенной Патриархом и всем кли
ром. В конце к вечерне прибавля
лось великое чтение, прекращавше
еся при прибытии Патриарха. 

Утреня В. с. начиналась с кажде
ния и пения шестопсалмия «при 
молчании и великой тишине». На 
«Бог Господь» — «седальны» (тро
пари) «Ό ευσχήμων Ιωσήφ», «"Οτε 
κατήλθες προς τον θάνατον», «Ύπερδε-
δοξασμένη υπάρχεις» (Блгоижрдзныи 
шсифг (полностью, как в воскресной 
службе 2-го гласа), бгдл снизиллх есй 
кь смерти, ПрсБлгословс'ннл есй), затем 
слово свт. Григория Нисского (в др. 
памятниках — Антиохийского; нач.: 
«'Επαινετός και οΰτος ό νόμος τής εκ
κλησίας» — Похвалы достоин и сей 
обычай Церкви / / PG. 88. Col. 1847-
1866) и непорочны, в конце к-рых 
тропари «Των αγγέλων ό δήμος» (fir. 
гльскГЙ сокоаа). Далее следовало чте
ние слова свт. Епифания Кипр
ского (нач.: «Τί τούτο; σήμερον σιγή 
πολλή εν τη γη» — Что сие? Днесь 
безмолвие великое на земле // PG. 
43. Col. 439-464; слово отнесено 
к разряду spuria; рус. пер.: Сбор
ник церковно-учительных чтений. 
С. 219-232), Пс 50 и тропарь «Ό 
συνεχών άπασαν τήν οικουμένη ν» (0θ-
держдй всю вселенною) с богородичном. 
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Затем пели канон утрени, состоя
щий из 2 четверопеснцев,— тот же, 
что указан и во всех редакциях Сту
дийского и Иерусалимского уста
вов; в Святогробском Типиконе ка
нон имеет дополнительные богоро-
дичны во всех песнях, а 1-й ирмос 
канона (тот же, что и в позднейших 
книгах) никому не атрибутирован и 
имеет 2 дополнительных тропаря. 
По 3-й песни канона кондак «Έν 
σινδόνι καθαρά» (ПЛАЩАНИЦЕЮ чистою) 
с икосом и чтение (не указано), по 
6-й — кондак «Την άβυσσον ό κλείσας 
νεκρός όραται» (Бездна ЗАКЛЮЧИВШИ 
мертва зрйтсА) с икосом, по 9-й — 
«Свят Господь» и эксапостиларий 
«Έν μνήματι κατέπαυσεν» (Во ΓρόΈΊι 
почила есть). 

Затем следовали хвалитные псал
мы со стихирами (2 стихиры 2-го 
гласа, нач. 1-й: «Ότε έν τω τάφφ σαρ-
κνκώς» (бгдл во ΓΟΟΕ·Β плотски) и 3 сти
хиры 1-го гласа, нач. 1-й: «Ό συνε
χών, Κύριε, της γης άπαντα τα πέρα
τα» (Содержди, гди, ЗЕМЛИ BCÂ КОНЦЫ); 
«Слава» — стихира 2-го плагально
го (т. е. 6-го) гласа: «Δεΰτε μακαρί-
σωμεν άπαντες 'Ιωσήφ τον άοίδιμον» 
(ПрШДИТЕ ВСИ ОуБЛЖИЛ« МСифл ПрИСНОПА. 
МАТНЛГО); «И ныне» — стихира 2-го 
гласа: «Συν ταΐς άλλαις» (Go иными)) 
и великое славословие. 

Совершался утренний вход, затем 
пели тропарь «Ό συνεχών τα πέρατα 
τάφφ συσχεθήναι κατεδέξω» (Содержай 
концы, гровомг содерждтисА изволила еей), 
после ектений 3 диакона по очереди 
возглашали по прокимну (из Пс 11 
и 43) и бывали чтения (те же, что в 
Типиконе Великой ц.). После Еван
гелия — стихиры (2 — 2-го плагаль
ного гласа: «Την σήμερον μυστικώς» 
(Днешнш ДЕНЬ TAAHW) и «Ήιτήσατο 
'Ιωσήφ το σώμα του Ίησοΰ» (Проси 
мсифа тЁло ÎHCOBO) и 3 — 4-го плагаль
ного (т. е. 8-го) гласа, нач. 1-й: 
«Σήμερον ό "Αδης στένων βοά» (Днесь 
адъ стенА вошетъ)), ектения и отпуст. 

Во 2-м часу дня ко Св. Гробу при
ходили «мироносицы» (особый цер
ковный чин в Иерусалиме) и Патри
арх с клириками и готовили све
тильники к пасхальной службе; в это 
время пели канон и часы «поскору». 
Когда лампады были готовы, в них 
вливали елей и пели стихиру «Τήν 
σήμερον μυστικώς»; следовали ек
тения и отпуст, после чего Патри
арх запирал кувуклию и в храме га
сили весь свет. 

Вечерняя служба начиналась в 
9-м часу дня; Патриарх и клирики, 
облаченные в белое, приступали к 

обычной воскресной вечерне: Пс 
103 (без каждения), «Блажен муж», 
«Господи, воззвах» с воскресными 
стихирами 1-го гласа (3 воскресных, 
4 восточных, догматик), вход и 
«Свете тихий», прокимен вечера 
субботы (Пс 92). Далее читались 15 
паремий (те же, что и в Типиконе Ве
ликой ц.), после к-рых совершался 
чин возжжения свечи от св. огня: 
Патриарх кадил трижды храм и Св. 
Гроб, затем начинал петь «Господи, 
помилуй» и, поддерживаемый кли
риками, входил внутрь Св. Гроба, 
трижды падал ниц (то же делали и 
вошедшие вместе с ним клирики) и 
молился о себе и о народе, к-рый в 
это время непрерывно взывал: «Гос
поди, помилуй». Затем Патриарх 
возжигал свечу от св. огня и пере
давал архидиакону, а тот выносил 
огонь народу. 

После этого совершалась процес
сия в базилику, во время к-рой пе
лись стихиры 1-го гласа («Φωτίζου, 
φωτίζου ή νέα 'Ιερουσαλήμ· ή γαρ δόξα 
Κυρίου έπι σέ ανέτειλε» (СВ^ТИСА, 
СВ^ТИСА, НОВЫЙ iepSCAAHMt: СЛАВА ВО ГДИА 
HA TtEÎ B03CÏÀ) и «Φωτίζου, φωτίζου ή 
νέα Ιερουσαλήμ· ήκει γάρ σοι το φως» 
(СВ^ТЙСА, СВ"ЬТЙСА, новый 1брЛдлймс: 
пршдс во тй свНать)) со стихами из Пс 
64, 147 и 150; следовали: «Сподоби, 
Господи», стихиры на стиховне (нач. 
1-й: «Φώς έσπερινόν έπέλαμψεν» (С^ть 
вечершй BO3CÏAAS есть)) со стихами Пс 
96. 11 и 35. 10 (на «Слава» — 3-я из 
вост. стихир 1-го гласа), «Ныне от
пущаеши», отпустительный «седа-
лен» — воскресный тропарь 1-го гла
са и, наконец, «молитва» (отпуст?) 
Патриарха, после к-рой он отправ
лялся крестить оглашенных. 

После Крещения Патриарх воз
вращался в базилику и начиналась 
Божественная литургия (на входе: 
«Ό άγγελος σου, Κύριε, 6 τήν άνά-
στασιν» (Ангел Твой, Господи, Вос
кресение [возвестивший]), «Слава, 
и ныне» — кондак (тот же, что по 
6-й песни канона); вместо Трисвя-
того — «Елицы во Христа»; чтения 
те же, что и в Типиконе Великой ц.; 
тропарь «εις τα άγια» (на святыню; 
древний тропарь на умовение рук): 
«Τής λαμπρός και ενδόξου εορτάσιμου 
αναστάσεως» (Светлого и славного 
празднетвенного Воскресения) со 
стихом Пс 79. ЗЬ; херувимская: «Έξη-
γέρθης, Χριστέ, έκ του μνήματος» (Вос
стал, Христе, из гроба); причастен: 
«Тело Христово»). Патриарх воз
главлял Божественную литургию 
только до херувимской, далее слу

жил старший священник, а Патри
арх вместе с архидиаконом уходил 
ко Св. Гробу. 

Внутри кувуклии Патриарх читал 
Евангелие (Ин 20.1-18) и совершал 
на Св. Камне традиц. иерусалим
скую литургию ап. Иакова, начиная 
с тропаря на умовение рук. В конце 
литургии читалась особая заамвон-
ная молитва (нач.: «Ό το μέγα κήτος 
χειρωσάμεν Θεός και έν τη καρδία τής 
γής τον άποστάτην δράκοντα συνθλά-
σας» — Великого кита победивший, 
Боже, и в сердце земли отступника-
дракона разбивший); после отпуста 
«мироносицы» кадили внутри Св. 
Гроба и помазывали Св. Камень; все 
выходили из храма, к-рый оставал
ся закрытым до пасхальной утрени 
{Παπαδόπουλος- Κεραμεύς. 'Ανάλεκτα. 
T. 2. Σ. 161-189). 

Др. свидетельство о иерусалим
ской практике после XI в. содержит
ся в сир. мелкитском Апостоле (Vat. 
syr. 21, 1353 г.). Вечером в В. с. по
сле каждения Патриарх читает мо
литву «Благословен Ты во храме 
святой славы Твоей» (ср.: Дан 3.53), 
диакон возглашает (видимо, екте-
нию), священник читает молитву 
«светов», Патриарх зажигает свечу 
от свечи под престолом, от к-рой за
тем и все зажигают свечи и поют 
«Светися, светися». Совершается 
крестный ход. По возвращении — 
обычный прокимен вечера субботы 
и начинаются чтения. Если к.-л. го
тов креститься, один из священ
ников его крестит и оба возвраща
ются при чтении Книги пророка Да
ниила. Совершается вход, диакон 
«возглашает» (очевидно, ектению), 
священник читает молитву Трисвя-
того (вместо Трисвятого — «Елицы 
во Христа»), и совершается литур
гия (чтения, как в Типиконе Вели
кой ц.) (Bertonière. P. 54-55). 

В различных редакциях Студий
ского устава богослужение В. с. 
включает утреню (имеющую сле
дующий порядок: шестопсалмие; 
«Бог Господь» с тропарем; непороч
ны; Пс 50; канон; хвалитные псалмы 
и стихиры; великое славословие, за
вершающееся входом с Евангелием; 
чтения из Свящ. Писания; заключе
ние) и вечерню (состоящую из Пс 
103, воззвашных псалмов и стихир, 
входа, «Свете тихий» и паремий и 
переходящую в литургию свт. Васи
лия Великого). Поскольку памятни
ки имеют монастырское происхож
дение, Крещение во время паремий 
вечерни не указывается. После ли-
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тургии бывает трапеза и монахи рас
ходятся по своим кельям для одного 
или неск. часов отдыха перед пас
хальными утреней и литургией. 

Все памятники студийской тради
ции используют одни и те же биб
лейские чтения (паремии, Апостол 
и Евангелие на утрене; 15 паремий 
на вечерне, Апостол и Евангелие на 
литургии), заимствованные из Ти
пикона Великой ц. Примерно одно 
и то же время указывается в студий
ских текстах для начала вечерни — 
11-й час (считая от рассвета, что позд
нее обычного времени начала вечер
ни), иногда даже 12-й час дня или 
1-й час ночи. Литургия, согласно 
всем студийским текстам, начина
ется с мирной ектений (после паре
мий; чтение мирной ектений перед 
Трисвятым или текстом, его заме
няющим,— нормальная практика 
для IX—XII вв.), за к-рой следуют 
«Елицы во Христа» и чтения. В це
лом совпадают в различных памят
никах и основные гимнографичес-
кие тексты — тропарь на «Бог Гос
подь» («Ό εύσχημων Ιωσήφ» — Блго. 
юврлзныи мсифа; в ряде памятников 
к тропарю прибавлен богородичен 
«Ύπερδεδοξασμένη υπάρχεις» (Превлго. 
словсннл есй) или др. тропарь), канон 
(тот же, что и в Святогробском Ти
пиконе,— четверопеснцы Марка От-
рантского (как правило, ирмосы и 
тропари предписано повторять дваж
ды) и Космы Маюмского (тропари 
и ирмосы четырежды)), кондак («Την 
άβυσσον ό κλείσας νεκρός όραται» — 
Бездна злключйвыи мсртвь зрйтсд) с 
икосом, стихиры на «Господи, воз-
звах» (чаще всего это поющиеся на 
8 (с повторениями) 3 или 4 стихи
ры 4-го плагального (т. е. 8-го) гла
са, нач. 1-й: «Σήμερον ο "Αδης στενών 
βοά» (Днесь лдъ CTtHÀ вошеть); на 
«Слава, и ныне» — «Την σήμερον 
μυστικώς» (Днс'шшй день тлиню); впро
чем, могут использоваться и др. сти
хиры (см.: Bertonière. P. 184), но ни
когда (за исключением одного Ти
пикона) не воскресные стихиры Ок
тоиха); песнопения на «Слава» и 
«И ныне» на хвалитех (но не сами 
хвалитные стихиры) — стихира Ве
ликой пятницы «Σε τον άναβαλλό-
μενον το φως» (ТЕБЕ ЮД'БЮЦКХГОСА СВ"Ё. 
томь) и воскресный хвалитный бого
родичен «Ύπερευλογημένη υπάρχεις 
Θεοτόκε Παρθένε» (ПОЕБЛГОСЛОВЕННА есй 
вц{ дво). Наконец, ни в одном из па
мятников не говорится о пении за 
литургией тропаря «Да молчит» 
вместо херувимской, напротив: ко-
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гда этот момент службы бывает 
включен в описание, всегда предпи
сывается петь обычное «Иже херу
вимы» (южноитал. памятники упо
минают и древний обычай троекрат
ного повторения этого песнопения). 
В то же время в нек-рых деталях па
мятники различаются между собой. 

В 3 основных вариантах студий
ской традиции — к-польской IX — 
сер. XI в., афоно-итал. ΧΙ-ΧΙΠ вв. 
и к-польской кон. ΧΙ-ΧΙΙ в. (Пенгп-
ковский. Типикон. С. 121-154) — 
богослужение В. с. имеет свои осо
бенности, отличающие, с одной сто
роны, ранние тексты от поздних, 
с др.— к-польские от афоно-итал. 
К ранним текстам относятся: 1-я ред. 
«Ипотипосиса» прп. Феодора Сту-
дита (IX в.), «Диатипосис» прп. Афа
насия Афонского (ок. 1000), утрачен
ный студийский Синаксарь, к к-рому 
близок сохранившийся только в 
слав, переводе Студийско-Алексиев-
ский Типикон (1034), отчасти груз. 
Георгия Мтацминдели Типикон, со
ставленный на Афоне в 1038-1042 
гг. на основе греч. источников; по
здние тексты содержатся в неск. 
южноитал. Типиконах и в Еверге-
тидском Типиконе (поел, треть XI в.; 
сохр. в ркп. Athen. Bibl. Nat. 788, 
1-я пол. XII в.), отражающем мало-
азийскую и отчасти к-польскую 
практику XI-XII вв. Особняком 
стоят гимнографические книги — 
Триоди и Стихирари, где могут 

Алексиевском 1034 г. (Там же. С. 254-
256; по др. Типиконам, В. с— это да
леко не единственный пример служ
бы с кафедральным славословием). 
Возникновение ее связано с тем, что 
в Типиконе Великой ц. (откуда в 
студийском Синаксаре заимство
вана система библейских чтений) 
B. с— единственная утреня в году, 
имеющая не только Евангелие, но 
целую службу чтений в конце, и эти 
кафедральные чтения перешли в 
студийский Синаксарь вместе с ка
федральной редакцией славословия. 
Еще одна общая для ранних памят
ников особенность — полноценное 
вкушение пищи в трапезной по окон
чании литургии, причем разреша
лись рыба и даже молочное и яйца 
(кроме Типикона прп. Георгия Мтац
миндели); в позднейших южноитал. 
памятниках во время трапезы дозво
лялось есть только особый хлеб, 
овощи и вино, а в Евергетидском 
Типиконе скудную трапезу пред
писано совершать в храме (Там же. 
C. 137-138). По окончании трапезы 
ранние памятники предлагают чи
тать лишь конечное Трисвятое (ино
гда с тропарем в конце); более по
здние имеют особую службу (по
вечерие или «паннихис»). 

Особенности, отличающие афоно-
итал. памятники (Типикон прп. Ге
оргия и многочисленные южноитал. 
тексты) от к-польских (Студийско-
Алексиевский и Евергетидский Ти

пиконы): 1)непороч
ны на утрене В. с , 
согласно к-польским 
памятникам, поются 
с 3 аллилуиариями 

Христос во гробе. 
Плащаница. XIV в. 

(Византийский музей. 
Афины). Фрагмент 

дольше сохраняться вышедшие из 
практики уставные указания. 

Важнейшей особенностью бого
служения В. с. в первоначальной ре
дакции студийского Синаксаря бы
ло пение в этот день великого сла
вословия в кафедральной редакции 
(во все остальные дни года оно пе
лось в монастырской (совр. «буд
ничная») редакции); из известных 
ныне Типиконов эта особенность 
сохраняется только в Студийско-

текущего гласа (по
следними из 9 име
ющихся в каждом 
гласе), в афоно-

итал. наблюдается разнообразие в 
их исполнении; 2) в последних по-
разному поются и седальны по не
порочным (тогда как к-польские 
Типиконы указывают петь «Ό συ
νεχών τα πέρατα τάφω συσχεθήναι 
κατεδέξω» (Содгрждй концы, гроБома со. 
держлтисА изволила есй)); 3) к-поль
ские памятники не имеют особого 
эксапостилария В. с. (только «Свят 
Господь»), в афоно-итал. он есть; 
4) на хвалитех к-польские памятники 
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указывают петь стихиры со стихов
ны Великой пятницы (нач. 1-й: 
«"Οτε έκ του ξύλου» (вгдл \S древд)), 
тогда как в афоно-итал. наблюдает
ся разнообразие (так, в Мессинском 
Типиконе 1131 г. на хвалитех 3 сти
хиры 2-го гласа (нач. 1-й: «Σήμερον 
συνέχει τάφος» — ДНЕСЬ СОДЕОЖИТЬ 
грова) и 2 на 2-й плагальный (нач. 
1-й: «Την σήμερον μυστικώς» — ДНЕШ. 
HÏrt ДЕ'НЬ TÄHHW)); стихиры на «Слава» 
и «И ныне» в студийской традиции 
в целом исполняются одинаково; 
5) согласно к-польским Типиконам, 
после входа с Евангелием на утрене 
нет тропаря, сразу поется прокимен, 
следуют чтения (это связано с тем, 
что заимствованный из кафедраль
ного богослужения тропарь исполь
зован в качестве седальна по непо
рочным), афоно-итал. памятники 
предписывают петь, как правило, 
тропарь «Благообразный Иосиф»; 
6.) яркая особенность афоно-итал. 
памятников — повторное соверше
ние входа после прочтения паремий 
(то же встречается и в слав, студий
ских памятниках— см., напр.: Дмит
риевский. Описание. Т. 3. С. 483). 

Повторный вход, в противопо
ложность 1-му, происходит торже
ственно, в сослужении всего духо
венства обители (вечерня до паре
мий совершалась одним священни
ком вместе с диаконом), и имеет 
следующий порядок: на последней 
паремии все священники и диаконы 
облачаются в белое и по окончании 
чтения входят с Евангелием (пред
варяемые диаконами с кадилами и 
свечами) из притвора в храм и затем 
в алтарь при пении Пс 31. Удваива
ние вечернего входа (из-за к-рого 
первый вход, единственный по ос
тальным источникам, в афоно-итал. 
памятниках превращается из входа 
с Евангелием во вход с кадилом) 
связано со следованием древней 
традиции, когда после прочтения 
паремий в храм входили новокре
щеные во главе с епископом, но те
перь вместо новокрещеных из при
твора в храм входит духовенство 
в белых ризах. 

В качестве святоотеческих чтений 
на утрене В. с. используются те же 
слова святителей Григория Антио
хийского (Студийско-Алексиевский 
Типикон, Типикон прп. Георгия Мтац-
миндели, Евергетидский Типикон 
(слово читается не на утрене, а на 
«паннихис»)) и Епифания Кипр
ского (Типикон прп. Георгия Мтац-
миндели, Мессинский Типикон (со-

ВЕЛИКАЯ СУББОТА 

ставитель замечает, что существуют 
также слова свт. Григория Анти
охийского и ими. Льва Мудрого), 
Евергетидский Типикон), что ука
заны в Святогробском Типиконе 
1122 г. 

По-разному решен в студийских 
Типиконах вопрос с прокимнами в 
В. с. на вечерне. В Типиконе Вели
кой ц., откуда в студийских текстах 
полностью заимствован корпус биб
лейских чтений на этой службе, пе
ред 1-й паремией пели прокимен из 
Пс 65, после 3-й — из Пс 26, перед 
литургийным Апостолом прокимна 
не было, аллилуиарий заменялся Пс 
81. В то время как эта замена указа
на во всех источниках (так же, как 
и прокимен после 3-й паремии, ис
чезающий лишь в Евергетидском 
Типиконе), Апостол оставлен без 
прокимна только в южноитал. па
мятниках, остальные используют 
перед Апостолом прокимен из Пс 
65. В связи с перемещением этого 
прокимна в неитал. памятниках пе
ред паремиями прокимна нет (Сту
дийско-Алексиевский Типикон)или 
используется обычный прокимен 
вечера субботы (из Пс 92), как в 
иерусалимской практике (Типикон 
прп. Георгия Мтацминдели, Еверге
тидский Типикон). 

Помимо прокимна из Пс 92 на 
вечерне в Типиконе прп. Георгия 
Мтацминдели палестинское влия
ние (видимо, через груз, богослу
жебную практику, к-рая до X в. за
висела от иерусалимской) заметно и 
в использовании на утрене вместо 
аллилуиариев особых припевов к 
непорочным: «Непорочны поем по 
нашему [т. е. как в Грузии.— Ред.], со 
стихами», и в пении на «Господи, 
воззвах» на вечерне воскресного 
догматика (и, вероятно, воскресных 
же стихир; среди др. студийских па
мятников использование воскрес
ных стихир на этой вечерне встреча
ется только в Триоди XII в. (Crypt. 
Δ. β. I), возможно, савваитского про
исхождения — см.: Bertonière. P. 183). 
Существуют и др. особенности это
го Типикона: вместо кондака В. с. 
по 6-й песни канона поется кондак 
(воскресный тропарь 2-го гласа) 
«Егда снизшел еси»; упомянуты 
часы (читаются по кельям); описа
ны действия священника во время 
«Господи, воззвах» (облачение в 
черное) и во время паремий (совер
шение протесиса по 6-й) на вечерне 
(Кекелидзе. Литургические груз, па
мятники. С. 289-291). 
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В южноитал. практике такой важ
ный элемент утрени В. с , как непо
рочны, мог вообще опускаться — 
напр., в Мессинском Типиконе сра
зу после тропаря утрени предписано 
петь канон (Пс 50 стихословится 
после кондака и чтения по 6-й пес
ни канона). Еще одна особенность 
южноитал. памятников — соверше
ние после вечерни, литургии и вку
шения пищи сокращенного повече
рия в трапезной (его порядок: «При-
идите, поклонимся», Пс 90, «С нами 
Бог», «Пресвятая Владычице» (мо-
лебные прошения), Пс 50, «Слава 
в вышних» и «Сподоби, Господи», 
тропарь «Благообразный Иосиф» 
(или воскресный 1-го гласа с бого
родичном), 12 «Господи, помилуй» 
и отпуст) (Arranz. Typicon. P. 242-
247; Bertonière. P. 191-192). 

Практика малоазийского и отчасти 
к-польского монашества кон. XI в., 
имеющая в своей основе студий
скую, но уже удаляющаяся от нее, 
описана в Евергетидском Типиконе, 
к-рый в целом соответствует Сту-
дийско-Алексиевскому. Различия 
таковы: канон по Евергетидскому 
Типикону поется с большими повто
рениями и катавасией в каждой 
песни; к утрене присоединяется 
1-й час (остальные часы читаются 
по келлиям); с самого начала вечер
ня и литургия совершаются с сослу-
жением и в белых ризах; после ли
тургии нет исхождения в трапезную 
(это главное отличие): хлеб раздает
ся братии в притворе, во время вку
шения его читается слово свт. Гри
гория Антиохийского; после вкуше
ния хлеба братия возвращается в 
храм и поется «паннихис» (букв.— 
всенощная; в данном случае служба 
средней продолжительности, при
мерно соответствующая сокращен
ной утрене). «Паннихис» состоит из 
Пс 50, канона «монаха Гавриила» 
(ирмосы те же, что и у канона утре
ни В. с; нач. 1-го тропаря: «Θάμβους 
έπληροΰτο» (Ужасом был наполнен); 
по 3-й и 6-й песням — только песно
пения (те же, что и на утрене), но, 
если есть время (по Типикону, если 
не наступил 7-й час ночи, т. е. пол
ночь), после песнопений читается 
толкование свт. Иоанна Златоуста 
на пролог Евангелия от Иоанна (т. е. 
на пасхальное литургийное Еван
гелие)), Трисвятого, ектений и от-
пуста {Дмитриевский. Описание. 
Т. 1. С. 554-556). 

Иерусалимский устав, вопреки 
своему названию основывающийся 



не на древней иерусалимской, а на 
студийской практике и принятый 
в правосл. Церкви с XIII-XIV вв. 
повсеместно, описывает богослу
жение В. с. в целом сходно со сту
дийскими памятниками (поэтому 
данные Иерусалимского устава рас
ходятся с данными палестинских 
литургических памятников монас
тырского происхождения старше 
XI в. (напр., Sinait. Georg. 37, 982 г. 
(Tarchnischvili. Grand Lectionnaire. 
Vol. 1. N 721-735; Vol. 2. N 174-175), 
где служба В. с. описана сходно с 
древними кафедральными иеруса
лимскими Лекционариями)), в пер
вую очередь с Евергетидским Ти
пиконом. 

Важнейшее отличие нек-рых ран
них рукописей Иерусалимского ус
тава от Евергетидского состоит в 
прибавлении к непорочным на утре
не воскресных тропарей «Ангель
ский собор», а к стихирам В. с. на 
«Господи, воззвах» на вечерне вос
кресных стихир 1-го гласа. Эти при
бавления усиливают тему Воскресе
ния Христова в богослужении В. с. 
и отдаленно напоминают о древней 
иерусалимской традиции. 

Связь богослужения В. с. с обыч
ной воскресной службой в Иеруса
лимском уставе подчеркивается так
же сходством между исследования
ми обычного бдения под воскре
сенье и пасхального бдения (т. е. 
вечерней службы В. с ) : 1) и то, и 
другое начинается с Пс 103 (причем 
нек-рые рукописи предписывают в 
В. с. петь этот псалом как на обыч
ном бдении), за к-рым следуют 
проч. части вечерни; 2) после литур
гии В. с. сразу совершается благо
словение хлеба и вина, как и на обыч
ном бдении (но без пшеницы и 
елея); 3) и на обычном бдении, и в 
В. с. благословенные хлебы вкуша
ются во время великого чтения из 
Книги Деяний св. апостолов (в В. с. 
и во все воскресенья Пятидесят
ницы; в др. время года по воскре
сеньям должны читаться остальные 
книги ИЗ (кроме Евангелия)); 4) по 
окончании великого чтения на обыч
ном бдении совершается утреня, 
а в В. с— особая служба, сходная 
с ней и называемая ныне не совсем 
точно пасхальной полунощницей. 

С XIV в. в Типиконах начинает от
мечаться еще одна особенность служ
бы В. с: пение непорочных с особы
ми припевами (букв. Εγκώμια — По
хвалы или Μεγαλυνάρια — Велича
ния), с XVI в.— изнесение во время 
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«Да молчит 
всякая плоть человеча». 

Икона. 1-я пол. XVII в. (ГТГ) 

входа в конце утрени В. с. не только 
Евангелия, но и шитого литургичес
кого покрова (сначала обозначаемо
го просто как «воздух», а затем и как 
«плащаница» (έπιτάφιον — Надгро
бие или αμνός — Агнец); первые упо
минания обряда в косвенных источ
никах относятся к XIII в.). В иеру
салимских Типиконах появляется 
и др. особенность литургии В. с— 
вседневная к-польская херувимская 
«Иже херувимы» заменяется ря
довой херувимской из литургии ап. 
Иакова «Да молчит всякая плоть»; 
до XVI в. эта особенность встре
чается редко (напр., в греч. Типико
нах — ГИМ. Син. Греч. 456, 2-я пол. 
XIII в.; Sinait. gr. 1098, кон. XIV в.), 
в греч. первопечатных Типиконах 
1545 и 1577 г. вопрос об этой заме
не оставлен на усмотрение настоя
теля, лишь с XVII в. замена стано
вится общеобязательной. 

Согласно греч. печатному Типико
ну 1577 г., утреня В. с. должна начи
наться в 7-м часу ночи (считая от за
хода солнца): после шестопсалмия 
и ектений поется «Бог Господь» с 
тропарями из воскресной службы 
2-го гласа («О ευσχήμων Ιωσήφ», на 
«Слава:» — «"Οτε κατήλθες προς τον 
θάνατον», на «И ныне:» — «Ταΐς μυ-
ροφόροις γυναιξί»; в 1-м и 3-м тро
парях опущены заключительные 
строки, посвященные Воскресению 
Христову) и начинаются непороч
ны. Непорочны разделены на 3 час
ти: 1-я и 2-я поются на 1-й плагаль
ный (т. е. 5-й) глас, 3-я — на 3-й; к 
каждому стиху непорочных припе
вается уникальный тропарь; в кон

це 1-й и 2-й частей прибавляются 
стихи «Слава:» и «И ныне:» с тро
парями, после к-рых повторяется 
1-й тропарь соответствующей час
ти и произносится малая ектения; 
к концу 3-й части примыкают вос
кресные тропари по непорочным 
(«Ангельский собор»), завершаю
щиеся малой ектенией и седальном. 
После седальна Типикон предписы
вает читать толкование на Еванге
лие от Матфея, затем стихословится 
Пс 50 и начинается канон — тот же, 
что и в студийских памятниках (ир
мос по дважды, тропари на 12, по 
каждой песни катавасия). По 3-й 
песни указан седален, по 6-й — кон
дак с икосом и чтение, «если позво
ляет время». По 9-й песни поются 
«Свят Господь» и хвалитные псал
мы со стихирами 2-го и 2-го пла
гального (6-го) гласов (как в Мес-
синском Типиконе), с воскресным 
богородичном на «И ныне:». Во вре
мя следующего далее Великого сла
вословия священник облачается во 
все иерейские одежды и происходит 
вход с Евангелием, поется тропарь 
«О ευσχήμων Ιωσήφ» и совершается 
служба чтений (как в Типиконе Ве
ликой ц., начиная с тропаря «Ό συ
νεχών τα πέρατα τάφω συσχεθήναι 
κατεδέξω»). В конце утрени возгла
шаются сугубая (начиная со слов 
«Εϊπομεν πάντες» — Рц£мь вей; утре
ня В. с— единственная в году, когда 
сугубая ектения начинается с этих 
слов, как на литургии; это связано 
с присутствием на утрене службы 
чтений) и просительная ектений и 
произносится отпуст. Часы и изоб
разительны («поскору») бывают в 
притворе (в рукописях иногда встре
чаются и особые часы В. с. со специ
ально подобранными псалмами — 
Диаковский. С. 252-255). В 10-й час 
дня (считая от восхода, т. е. ок. 
17.00-18.00) с вечерни В. с. начи
нается пасхальное бдение. Вечерня 
открывается возгласом иерея, Пс 
103 и великой ектенией; следуют 
псалмы и стихиры на «Господи, воз
звах». Во время псалмов все иереи 
и диаконы мон-ря входят в алтарь и 
облачаются, совершается проскоми
дия; стихиры на «Господи, воззвах» 
поются на 8 (4 воскресных 1-го гла
са и 3 В. с. (те же, что и в студийских 
памятниках; с повторением 1-й)), 
славник — «Τήν σήμερον μυστικώς», 
на «И ныне:» — воскресный догма
тик 1-го гласа. После входа с Еван
гелием и пения «Свете тихий» 
читаются 15 паремий — те же, что 



и в Типиконе Великой ц., но без 
прокимнов перед 1-й и 4-й пареми
ями. После паремий с малой екте
ний и «Елицы во Христа» начина
ется литургия свт. Василия; на 
литургии — те же чтения, что и в Ти
пиконе Великой ц. (но перед Апос
толом — прокимен из Пс 26; духо
венство меняет темные облачения 
на светлые не в конце паремий, а 
после Апостола); вместо «Иже херу
вимы» по желанию настоятеля или 
уставщика поется «Да молчит вся
кая плоть». Литургия, согласно это
му Типикону, должна окончиться 
ок. 2 ч. ночи (считая от захода солн
ца); сразу по ее окончании соверша
ется благословение хлебов и вина, 
братия рассаживается в храме и во 
время вкушения благословенной 
пищи читается Книга Деяний св. 
апостолов. По окончании чтения со
вершается служба, названная в Ти
пиконе словом «паннихис» (как в 
Евергетидском Типиконе), ее поря
док: обычное начало (с Трисвятого), 
Пс 50, канон В. с. (с катавасией и на 
14 — по тому же уставу, что и на ут
рене; по 3-й песни — седален и чте
ние слова свт. Епифания или толко
вания на Евангелие от Матфея или 
на Евангелие от Иоанна, по 6-й — 
кондак с икосом и окончание чте
ния), Трисвятое, воскресный тро
парь 2-го гласа, ектения и отпуст. 
Сразу по окончании службы братия 
исходит в притвор и начинаются 
собственно пасхальные утреня и ли
тургия (гл. 45). 

В Типиконе, принятом ныне в РПЦ 
([Т. 2.] С. 922-930), устав служб 
В. с. тот же, что и в первопечатных 
греч., но изложен он подробнее: опи
сан чин полунощницы (читается 
по кельям), упомянуто двупсалмие 
в начале утрени, указывается, что во 
время непорочных и последних пес
ней канона утрени братия стоит с 
возжженными свечами, описывает
ся полное каждение храма во время 
1-й статии (на практике бывает не
много раньше — во время тропарей 
на «Бог Господь») и малые каждения 
на 2-й и 3-й, отмечено чтение триод-
ного синаксаря (написанного в XIV в. 
Никифором Каллистом Ксанфопу-
лом; рус. пер.: Сб. церковно-учитель-
ных чтений. С. 230-232) по 6-й песни 
канона утрени, выписан устав чте
ния часов и изобразительных, безус
ловно предписано петь «Да лмчить 
ВСАКДА плоть чслов'вчл» на литургии, от
мечается замена «Достойно» на ли
тургии ирмосом 9-й песни канона, 
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•ЛаЕЕЕшишШз» 

Положение во гроб. 
Плащаница. 

2-я пол. XV в. (ГИМ) 

предписано петь канон на «панни
хис» «со ςτϊχΛΜΗ песней» (т. е. с биб
лейскими песнями) и др. Отличие 
совр. рус. Типикона от печатных 
греч. изданий XVI в. состоит в упо
минании изнесения плащаницы на 
утреннем входе и целования ее по 
отпусте утрени (при пении стихиры 
«ПОЖДИТЕ оувллжймь:») и указании на 
то, что пасхальное бдение в принци
пе отделено от пасхальной утрени 
нек-рым промежутком времени. В це
лом описание совр. рус. Типикона 
близко и к помещенному в первопе
чатном рус. Уставе 1610 г. 

Т. о., внутренняя логика служб 
В. с. в совр. Типиконе та же, что 
и в древних визант. памятниках. 

В гимнографии утрени раскрыва
ется содержание В. с; в чине особо 
акцентируется Пс 118, используе
мый по уставу и на воскресной, и на 
заупокойной службе; Пс 118 напо
минает, что В. с— это воспоминание 
одновременно Смерти и Воскресе
ния Спасителя. Оканчивается ут

реня службой чтений, как бы заме
няющей собой отсутствующую ли
тургию (В. с , по 64-му прав. Ап.,— 
единственная постная (т. е. не име
ющая утренней литургии) суббота в 
году). Перед службой чтений, как 
и на литургии, совершается вход; 
к XVI в. общепринятой сделалась 
практика при совершении этого вхо
да обертывать Евангелие воздухом — 
тогда Евангелие символизирует Те
ло Христа, а воздух — погребальную 
плащаницу; после XVI в. плаща
ница стала самостоятельным ли
тургическим предметом, используе
мым начиная с Великой пятницы и 
вплоть до отдания Пасхи. Весь день 
В. с. должен проходить в полном воз
держании от пищи и питья во ис
полнение древнего правила о пред-
пасхальном посте. Вечером в В. с. 
совершается пасхальное бдение, яв
ляющееся одновременно и воскрес
ным и состоящее из вечерни, 15 па
ремий (введенные ради совершав
шегося во время них Крещения, они 
содержат пророчества о Воскресе
нии Христовом и о таинстве Креще
ния), литургии свт. Василия Вели
кого, благословения хлебов, вели
кого чтения и паннихис. 

В современной практике РПЦ 
руководствуется указаниями Типи
кона, однако утреня В. с , как прави
ло, совершается не ночью, а нака
нуне вечером; вечерня, литургия и 
благословение хлебов — не вечером, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ а утром в В. с; великое 
ВСЦ·— | чтение из Книги Дея-

K p i ний св. апостолов и 
«полунощница» (пан-

(ύ^ΐιΟΚιϋ нихис) — поздно вече
ром, перед пасхальной 

Шествие с плащаницей. 
ШтИЙк 1 Церковь 

Вознесения Господня 
Ι ρ tjn («Малое Вознесение»). 

Москва. Фотография. 2002 г. 

утреней (тем самым 
пасхальное бдение раз-

I делено на 2 части). 
Днем в В. с. уже стало 

| общепринятым благо
словлять пасхальные 

кушанья — яйца, куличи и пасху 
(строго говоря, благословение пас
хальных кушаний по уставу должно 
совершаться в 1-й день Пасхи, уже 
после пасхальной литургии и непо
средственно перед разговением; пе
ренесение этого благословения на 
В. с. обусловлено практическими со-



ображениями). Особое место в 
службах В. с. занимает плащаница 
(к-рая износится и полагается в 
центре храма еще во время вечерни 
Великой пятницы), перед ней про
износятся ектений и бывают все 
чтения утрени, вечерни и литургии 
В. с; в конце великого славословия, 
перед утренним входом, вокруг хра
ма совершается шествие с Еван
гелием и плащаницей; на катавасии 
9-й песни канона на паннихис («Не 
рыддй л\£нс мти») плащаница торже
ственно вносится в алтарь и пола
гается на св. престоле (где она лежит 
до отдания Пасхи). 

В. С. в современной греческой 
практике. Согласно Типикону про-
топсалта Георгия Виолакиса, обще
принятому в греч. приходской прак
тике, вечерня и литургия В. с. так
же отделены от паннихис. Утреня и 
вечерня В. с. могут совершаться как 
вместе утром, так и раздельно (как 
в рус. практике). Утром перед служ
бой (утреней или вечерней) вычи-
тываются целиком непорочны (без 
припевов) и 12 из 15 паремий вечер
ни В. с. (т. о., на самой вечерне чи
таются лишь 3). Утреня имеет сле
дующий порядок: обычное начало; 
тропари двупсалмия; шестопсалмие; 
мирная ектения, «Бог Господь» с 
тропарями, после к-рых сразу сле
дует малая ектения и седален (тот, 
что должен петься по непорочных); 
Пс 50; канон (на 6), после 9-й песни 
к-рого поются на 3 статии припевы-
похвалы В. с. (без непорочных, вы
читанных заранее); «Свят Господь»; 
хвалитные псалмы и стихиры, во 
время к-рых совершается лобзание 
плащаницы; великое славословие и 
шествие с Евангелием и плащани
цей вокруг храма во время Трисвя-
того; возложение плащаницы на св. 
престол, тропари В. с. (все 3) и каж
дение плащаницы; служба чтений; 
ектений и отпуст. Если и утреня, 
и вечерня с литургией служатся с 
утра, сразу после отпуста произно
сится возглас «Благословенно Цар
ство» и начинается вечерня. Поря
док вечерни: Пс 103; мирная екте
ния; «Господи, воззвах» и стихиры; 
вход; «Свете тихий»; 3 паремии (1, 
4 и 15-я из 15 с песнью вавилонских 
отроков в последней). Сразу следу
ют малая ектения и, начиная с «Ели-
цы во Христа», литургия свт. Ва
силия (чтения и херувимская те же, 
что и в совр. рус. Типиконе; кроме 
того, в Типиконе описана практика 
усыпать храм перед Евангелием 
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«Не рыдай Мене, Мати». 
Икона. 70-е гг. XVI в. (ГМЗК) 

лавровыми листьями, а тропарь 
«Видехом свет истинный» заменен 
ирмосом воскресных блаженн 2-го 
гласа), для литургии указан вос
кресный отпуст. Благословение хле
бов и чтение Книги Деяния св. апо
столов в Типиконе Виолакиса не 
упомянуты; паннихис В. с. соверша
ется непосредственно перед пас
хальной утреней и имеет в целом тот 
же порядок, что и в старопечатных 
греч. и совр. рус. Типиконах, но ка
нон поется с меньшими повторени
ями (на 6), а седален и кондак в ка
ноне опущены; во время пения кано
на священнослужители облачаются 
к совершению литургии (Βιολάκης. 
Τυπικόν. Σ. 362-367). 

В совр. практике мон-рей Св. Горы 
Афон службы В. с. совершаются так, 
как это предписано Иерусалимским 
уставом; в ряде мон-рей непорочны 
с похвалами поются не перед ка
ноном утрени, а после него (анало
гично греч. приходской практике; 
впервые такая традиция появляется 
в Типиконах XVI в.— напр., Ath. 
Philoth. 153). Вся утреня В. с. со
вершается перед плащаницей, как 
перед св. престолом, произносятся 
все возгласы и т. д. Непорочны ис
полняются так: стихи псалма чита
ет чтец, припевы поют священники, 
игумен в начале похвал совершает 
каждение храма, говоря каждому: 
«Καλήν Άνάστασιν!» (С Воскресе
нием!). В конце великого славосло
вия совершается шествие с плаща
ницей; кафоликон (главный храм 
мон-ря) обходят трижды, делая ос
тановки, на к-рых произносятся осо
бые прошения. После 3-го обхожде
ния священники останавливаются 

у входа в храм, держа плащаницу, 
все молящиеся проходят под ней, 
после чего плащаницу уносят в ал
тарь. Во время литургии В. с. игумен 
усыпает пол храма лавровыми листь
ями, к-рые остаются в храме до Ан
типасхи (Дмитриевский. Описание. 
Т. 3. С. 621-721; [Χρυσόστομος (Κατ
σουλιέρης), άρχιμ.]. Σ. 207-212, 218). 

Совпадение В. с. с Благовеще
нием. Особая глава, описывающая 
порядок служб при совпадении В. с. 
с Благовещением Пресв. Богородицы, 
имеется уже в студийских Типико
нах — напр., Мессинском. В совр. 
рус. Типиконе (Типикон. [Т. 1.] 
С. 571-574) этому посвящена 17-я 
из благовещенских глав. Если Благо
вещение случается в В. с , последо-
вание праздника (Благовещения) и 
дня (В. с.) совершаются вместе, при 
этом всенощное бдение отсутствует, 
накануне бывает вечерня, а в день 
праздника — утреня. Особенности 
утрени при таком совпадении: на 
«И ныне:» на «Бог Господь» — тро
парь праздника (тропарь «бгдл сннз-
шсль есй:» отменяется); после не
порочных — полиелей и Евангелие 
праздника; по Пс 50 — стихира 
праздника; каноны Благовещения 
и В. с. соединяются (канон праздни
ка с ирмосом на 8, ирмос по дваж
ды, и канон дня с ирмосом на 8, ир
мос по дважды, катавасия — ирмос 
дня), по 3-й песни — кондак, икос 
и седален В. с , «Слава: И ныне» 
праздника и чтение праздника, по 
6-й — кондак и икос праздника, про
лог и синаксарь, на 9-й песни канона 
поются припевы праздника, а к ка
нону В. с. припев «СЛЛВА тев^:», по 
9-й — «Свят Господь» и светилен 
праздника дважды; на хвалитех — 
3 стихиры В. с. и 3 праздника, само-
гласен праздника; начиная с вели
кого славословия — все, как обычно 
в В. с. Днем бывает праздничный 
крестный ход. На вечерне с литур
гией свт. Василия Великого — сти
хиры и Апостол с Евангелием дня и 
праздника. На литургии — служба 
дня и праздника; задостойник Три
оди, а в храмах Благовещения — за
достойник праздника. Если Благо
вещение совпадает с Пасхой, то его 
празднование начинается с вечерни 
В. с. По совр. греч. приходскому Ти
пикону Виолакиса, если Благове
щение совпадет с В. с , праздник пе
реносится на 1-й день Пасхи. 

В. с. у нехалкидонитов. В армян
ском обряде богослужение В. с. ос
новано на древней иерусалимской 



традиции. На утрене читается Еван
гелие (Мф 27. 62-66). Вечером слу
жится бдение по древнему чину 
(пасхальной ночью вместо него со
вершается служба позднейшего про
исхождения), к-рое начинается с 
возжжения 3 светильников при 
пении Пс 112; далее — Пс 117 и 12 
традиц. иерусалимских паремий 
с молитвами. После 6-го чтения 
в храме зажигаются все лампады, 
каждый молящийся получает свечу 
и в центре храма поется текст из ка
нона в честь праздника Ковчега За
вета «Светись, о Иерусалим» (Heb-
domadae Sanctae Celebratio. 1997. 
P. 64-65). Сразу после паремий бы
вает литургия (чтения: прокимен из 
Пс 64; 1 Кор 15. 1-11; Мф 28. 1-20). 
Гимнографические тексты посвяще
ны Погребению Христа и Его Вос
кресению (Renoux. P. 115-117). 

В западно-сирийском обряде 
в ночь с Великой пятницы на В. с. 
в мон-рях совершается бдение, а в 
приходских храмах клирики читают 
Псалтирь перед Гробом Господним. 
В полдень после 9-го часа соверша
ются Евхаристия и обряд покаяния, 
к-рый является подготовительным 
к пасхальной литургии (Burkitt. The 
Jacobite Service. P. 424-427; Heb-
domadae Sanctae Celebratio. 1997. 
P. 183-186). 

Восточно-сирийский обряд. Бде
ние в ночь на В. с. имеет ту же струк
туру, что и в ночь на Великую пят
ницу. Пасхальное бдение вечером в 
В. с. состоит из вечерни, чина омо
вения престола, чина Крещения ог
лашенных, покаянного чина и Ев
харистии. Чтения вечерни: Быт 22. 
1-19; Иона 2. 1-10; 1 Кор 1. 18-31; 
Мф 27. 62-66. С этого дня и до 
следующего Рождества Христова 
в Церкви Востока основным евхари
стическим чином становится литур
гия апостолов Аддаи и Марка. Ли
тургия уже посвящена Воскресению 
Христа (чтения литургии: 1 Кор 15. 
20-28; Мф 28. 1-20). Вслед за ли
тургией продолжается бдение (со
вершаются ночные службы и утре
ня). На Пасху бывает своя отдель
ная литургия. 

В. с. на латинском Западе входит 
в состав triduum (лат.— Триден-
ствие), 3 главных дней церковного 
года, посвященных Страстям и Вос
кресению Господа (службы triduum 
имеют ряд общих богослужебных 
особенностей, призванных подчерк
нуть торжественность воспоминае
мых событий). Как и в Великие чет-
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Воскресение Христово. 
Мастер «Распятия из Треви». 

1320-1330 гг. 
(Пинакотека Ватикана) 

верг и пятницу, начиная с эпохи 
средневековья,особенностью утрен
ней службы В. с, совершавшейся 
накануне вечером, был обряд tene-
brae (ныне отменен). 

Римский обряд. В. с. уже при папе 
Римском Иннокентии I (402-417) 
считалась днем сугубого поста, ко
гда Евхаристия не совершалась. Ут
ром традиционно исполняли заклю
чительные предкрещальные обряды 
(передача Символа веры, т. е. чтение 
его крещаемыми, возложение на них 
руки епископа, помазание их елеем 
и др.). Вечером начиналось пасхаль
ное бдение, открывавшееся обрядом 
благословения пасхальной свечи и 
возглашением Exsultet — «похвалы 
свече». Основными составляющими 
пасхального бдения были первона
чально ветхозаветные чтения, Кре
щение оглашаемых и пасхальная 
месса (традиц. чтения мессы: Кол 3. 
1-4 и Мф 28. 1-7). 

В Григория Сакраментарии указа
ны 4 ветхозаветных чтения: Быт 1, 
Исх 14, Ис 4, Ис 54. В ранней вер
сии Геласия Сакраментария — 10 чте
ний: Быт 1, Быт 5-8, Быт 22, Исх 14, 
Ис 54, Иез 37, Исх 12, Втор 31-32, 
Дан 3. В галликанских Миссалах в 
результате совмещения 2 указанных 
систем выписаны 12 чтений (Быт 1. 
I - 2. 2; Быт 5.31-8.21; Быт 22.1-19; 
Исх 14. 24 - 15.1; Ис 54. 17 - 55. 11; 
Вар 3. 9-38; Иез 37. 1-14; Ис 4. 1-6; 
Исх 12. 1-11; ИонаЗ. 1-10; Втор 31. 
22 - 32. 4; Дан 3. 1-24, 49-55 - PL. 
72. Col. 194-195); именно эти чте
ния для пасхального бдения и во
шли в Тридентский Миссал (1570), 
использовавшийся на Западе до 
II Ватиканского Собора. Долгое вре
мя в Риме существовал обычай чи-

тать библейские тексты пасхального 
бдения на греч. и лат. языках. 

В эпоху позднего средневековья 
в пасхальном бдении участвовали 
в основном лишь клирики, бдение 
переместилось на утро В. с, а чин 
Крещения был заменен символичес
ким благословением воды (с погру
жением в нее пасхальной свечи) и 
окроплением ею на 4 стороны света. 
Поэтому папа Пий V официально 
постановил совершать мессу (после 
к-рой следовала сокращенная вечер
ня) в полдень, а бдение перенести 
на утро В. с. При папе Урбане VIII 
празднование В. с. перестало быть 
обязательным. Только в 1955-1957 гг. 
пасхальное бдение вернулось на свое 
исконное место (с наступлением 
темноты; утром мессы нет — только 
утреня), но при этом чин подвергся 
существенным изменениям. В новом 
послереформенном Миссале (1970; 
см. ст. Novus ordo) сохранилось все
го 7 чтений из ВЗ (Быт 1. 1 — 2. 2; 
Быт 22. 1-18; Исх 14. 15 - 15. 1; Ис 
54. 5-14; Ис 55. 1-11; Вар 3. 9 - 4. 4; 
Иез 36. 16-28), причем официально 
разрешается сокращать их число до 
3, и только Исх 14 читается обяза
тельно. Традиц. новозаветные чте
ния мессы изменены на Рим 6. 3-11; 
Мф 28. 1-10 из-за возрождения тра
диции совершать на бдении после 
ветхозаветных чтений и перед мес
сой таинства Крещения. 

В амвросианском обряде в XII в. 
празднование В. с. начиналось с ут
рени, на к-рую архиепископ прино
сил светильник. В полдень в соборе 
читались кн. Бытия и вполголоса 
Евангелие. Затем один из священ
ников приносил для благословения 
большую свечу, от к-рой зажигали 
«новый» огонь. Диакон возглашал 
Exsultet, текст к-рого отличался от 
принятого в Риме. Далее следовали 
6 чтений (Быт 1. 1 - 2. 3 и 22. 1-19; 
Исх 12.1-12; песнь Моисея (Исх 15; 
по др. источникам — Исх 13. 18 — 
14. 8 и песнь вавилонских отроков); 
Ис 54.17 - 55. 11 и 1. 16-19). В кон
це чтений клирики переоблачались 
для служения мессы и с горящими 
свечами шли в баптистерий, где 
архиепископ освящал воду для Кре
щения и выливал в нее елей. Млад
шие священник и диакон сходили в 
купель и крестили младенцев. Архи
епископ верхом на лошади отправ
лялся в ц. Сант-Амброджо и служил 
там мессу (в память свт. Амвросия, 
скончавшегося в В. с) , затем возвра
щался и заканчивал чин Крещения. 
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После этого все шли в ц. Санта-Ма-
рия и один из священников служил 
мессу для новокрещеных. Вслед за 
прочтением Евангелия архиепископ 
с клириками отправлялся в ц. Сан-
та-Текла, где провозглашал «Хрис
тос Господь воскрес» и совершал 
пасхальную мессу (Hebdomadae 
Sanctae Celebratio. 1997. P. 202-
201). В Новое время амвросианский 
обряд испытал сильное влияние 
рим. В наст, время в Милане в В. с. 
совершается крещальная литургия с 
9 чтениями из ВЗ и НЗ по рим. ре
формированному чину с нек-рыми 
особенностями. 

Византийская гимнография. Боль
шинство песнопений В. с. известно 
со времен действия Студийского 
устава. К важнейшим относятся: 
3 тропаря, заимствованные из вос
кресной службы 2-го гласа (тропарь 
«Ότε κατήλθες προς τον θάνατον» (6г_ 
дл снизш£ла есй кь смерти) и седальны 
«Ό ευσχήμων Ιωσήφ» (ЕЛГОЮБОЛЗНЫИ 
кисифа) и «Τους μυροφόροις γυναιξί» 
(Ммоно'сицдмъ ЖЕНЛМЪ); последние 2 
тропаря (седальны) в ранних памят
никах, как правило, приводятся пол
ностью, а в поздних Триодях сокра
щены — опущена последняя стро
ка); кондак 2-го плагального (6-го) 
гласа «Τήν αβυσσον ό κλείσας νεκρός 
όραται» (БЕЗДНА ЗАКЛЮЧИВШИ мертва 
зритсл); 10 самогласнов (в принятые 
ныне печатные издания литургичес
ких книг не вошли и нек-рые др. 
самогласны и подобны В. с, встре
чающиеся в рукописях — см.: Вег-
tonière. P. 184; Карабинов. С. 286-
287); канон, состоящий из 2 четверо-
песнцев. 2-й четверопеснец (песни 
6-9) написан прп. Космой Маюм-
ским, выдающимся визант. гимно-
графом (акростих: «Σάββατον μέλπω 
μέγα» (Субботу пою великую); ак
ростих проходит через ирмосы и 
тропари); 1-й — Марком, еп. Отран-
тским (акростих: «Και σήμερον δέ» 
(И днесь же); акростих проходит 
только через тропари). В поздней
ших рукописях и печатных книгах 
ирмосы 1-й и 3-5-й песней канона 
приписываются имп. Льву Мудрому 
(напр., Hieros. Sab. 320 (931), 1346 г.) 
или мон. Кассии; с XVI в. атрибуция 
ирмосов Кассии получила широкое 
распространение, хотя ранняя тра
диция (отраженная, напр., у Продол
жателя Феофана) указывает на еп. 
Марка (до своего епископства быв
шего экономом мон-ря св. Мокия в 
К-поле) как на единственного соста
вителя первых 4 песней; весьма ве

роятно, однако, что 1-й ирмос дей
ствительно написан не Марком — 
в Святогробском Типиконе он явно 
отделен от тропарей еп. Марка и 
имеет свои тропари. Уникальный 
гимнографический жанр, исполь
зуемый в службе В. с,— припевы-
похвалы к непорочным на утрене. 
Огромное значение в службах В. с. 
имеют библейские тексты, как про
читываемые, так и распеваемые. 

В ранних рукописях Триоди (напр., 
Sinait. gr. 734-735, X в.) встречает
ся также четверопеснец прп. Андрея 
Критского для пения его на повече
рии накануне В. с. (так что В. с , так 
же, как и др. дни Страстной седми
цы, имела 2 канона — на утрене 
(прп. Космы) и на повечерии нака
нуне (прп. Андрея)), 3-го гласа, ир
мос: «Βυθός μοι των παθών έπανέστη» 
(ГЛУБИНА стрлсте'и востл ил MA), нач.: 
«'Ετάζει ό ανεύθυνος» (Испытать ЕС. 
3$в*Ётныи). После XI в. этот четверо
песнец был вытеснен из практики 
др. каноном (т. н. Плачем Богороди
цы) и встречается только в отдель
ных рим. изданиях греч. богослу
жебных книг (напр., 1738 г. Fol. 683-
686), при подготовке к-рых исполь
зовались южноитал. рукописи. 

Среди кондаков прп. Романа 
Сладкопевца особого кондака на 
В. с. нет, но темы богослужения 
этого дня затронуты в кондаке Ве
ликой пятницы (исполнявшемся, 
вероятно, вечером под В. с ; акро
стих: «Εις το πάθος ψαλμός 'Ρωμα
νού» (На Страсть пение Романа); 
1-й проимий: «Σήμερον έταράττετο 
τής γής τα θεμέλια» (Сегодня были 
потрясены основания земли); 2-й 
проимий: «Τής έχθρας έλύθη το τύ-
ραννον» (Вражды тирания была раз
рушена); 1-й икос: «Έκστηθι σή
μερον, ουρανέ» (Выйди из себя се
годня, небо); см.: SC. 128. Р. 189-
231). Сошествие во ад упоминается 
и в воскресных кондаках прп. Ро
мана (Ibid. P. 355-563). 
Ист. и лит.: Мансветов И. Церковный Устав 
(Типик): Его образование и судьба в Греч, и 
Рус. Церкви. М., 1885; [Авдуловский] Φ. Μ. 
Святой огонь, исходящий от Гроба Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в день 
Великой Субботы в Иерусалиме по сказа
ниям древних и новых путешественников. 
М., 1887; Данилевский С. Св. Плащаница и 
обряды, совершаемые над нею Рус. Цер
ковью в последние два дня Страстной Сед
мицы / / ПС. 1896. Ч. 1. Февр. С. 250-274; 
Март. С. 356-380; Дмитриевский А. А. Бого
служение страстной и пасхальной седмиц во 
св. Иерусалиме IX-X в. Каз., 1894; он же. 
Описание; он же. Древнейшие патриаршие 
Типиконы: Святогробский Иерусалимский 
и Великой К-польской ц. К., 1907; Сборник 

церковно-учительных чтений на дни Страст
ной седмицы. М., 1900; [Святоотеческие по
учения на дни Страстной седмицы] / ТСЛ. 
Серг. П., 20011'. С. 203-232, 282-284; Николь
ский А. Страстная седмица. К., 1905; Николь
ский. Устав. Т. 2. С. 716-727; Карабинов Й. 
Постная Триодь. СПб., 1910; Диаковскш Ε'. П. 
Последование часов и изобразительных. К., 
1913; Burkitt F. С. The Early Syriac Lectionary 
System // Proc. of the British Academy. 1923. 
Vol. 11. P. 1-38; idem. The Jacobite Service for 
Holy Saturday / / JThSt . 1923. Vol. 24. P. 424-
427; Ильин В. Н. Запечатанный гроб, Пасха 
нетления: Объяснение служб Страстной сед
мицы и Пасхи. П., 1936. Клин, 2001 >'; Reicke В. 
The Disobedient Spirits and Christian Baptism. 
Copenhagen, 1946; Renoux Ch. Le Triduum 
pascal dans la rite Arménien et les hymnes de 
la grande semaine / / REArm. N. S. 1970. Vol. 7. 
P. 115-117; Sacramentarium gelasianum / Ed. 
L. С Mohlberg. R., 1960. P. 70, 72; DeshussesJ. 
Le Sacramentaire grégorien: Ses principales 
formes d'après les plus anciens manuscrits. 
Fribourg, 1971. Vol. 1. P. 183 ff.; Bertonière G. 
The Historical Development of the Easter Vigil 
and Related Services in the Greek Church. R., 
1972. (OCA; 193); Taft R. A Tale of Two Cities: 
The Byzantine Holy Week Triduum as a Para
digm of Liturgical History / / Time and Com
munity: In Honor of Th.Talley / Ed. J. N. Alexan
der. Wash., 1990. P. 21-41; idem. In the Brideg
room's Absence: the Paschal Triduum in the 
Byzantine Church / / La Celebrazione del Tri-
duo Pasquale: Anamnesis e Mimesis: Atti del III 
Congr. Intern, di Liturgia / Ed. I. Scicolone. R., 
1990. P. 71-97. (Studia Anselmiana; 102; Ana-
lecta Liturgica; 14); Hadaya S, M. L'office maro
nite du Samedi-Saint. Kaslik (Leban), 1995. 
(Bibl. de l'Univ. Saint-Esprit; 37); Hebdomadae 
Sanctae Celebratio: Conspectus Historicus 
Comparativus / Ed. A. G. Kollamparampil. R., 
1997. (BEL.S; 93); Bradshaw P. «Diem bap-
tismo sollemniorem»: Initiation and Easter in 
Christian Antiquity // Εύλόγημα: Stud, in Ho
nor of R. Taft / A cura di E. Carr etc. R„ 1993. 
(Studia Anselmiana; 110: Analecta liturgica; 
17); Hadaya M. L'office maronite du samed; 
Saint. Kaslik (Leban), 1995; Pierce J. M. Holy 
Week and Easter in the Middle Ages // Pas
sover and Easter: Origin and History to Mo
dern Times / Ed. P. Bradshaw, L. Hoffman. 
Notre Dame (Indiana), 1999. P. 161-185. (Two 
Liturgical Traditions; 5); Hoffman L. The Great 
Sabbath and Lent: Jewish Origins? // Passover 
and Easter: The Symbolic Structuring of Sacred 
Seasons / Ed. P. Bradshaw, L. Hoffman. Notre 
Dame (Indiana), 1999. P. 15-35. (Two Litur
gical Traditions; 6); Zagano Ph. Holy Saturday. 
Crossroad, 2000; Kollamparampil A. G. From 
Symbol to Truth: A Syriac Understanding of 
the Paschal Mystery R., 2000. (BEL.S; 110); 
«Благословенная суббота»: Богословское 
осмысление Великой субботы. М., 2001; Кре
щальная литургия. М., 2002. 

М. С. Желтое, A.A. Ткаченко 

ВЕЛИКАЯ СХИЗМА - см. Раз
деление Церквей (1054). 

ВЕЛИКАЯ СХЙМА - см. Схима. 

ВЕЛИКАЯ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИ
ЦА — см. Великий пост. 
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ВЕЛИКИЕ КОМНИНЫ - ВЕЛИКИЕ ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА 

ВЕЛИКИЕ КОМНИНЫ [греч. 
Μεγάλοι Κομνηνοί], династия им
ператоров Трапезундской империи 
(1204-1461). Основателями ее бы
ли внуки последнего имп. Византии 
из династии Комнинов Андроника /— 
Алексей I Великий Комнин и Давид. 
Эпоним В. К. был принят, вероятно 
между 1204-1212 гг., Алексеем I, 
притязавшим на визант. престол, 
для обозначения своего старшин
ства в роде Комнинов по сравнению 
с никейскими Ласкарями, эпирски-
ми Ангелами Дуками Комнинами 
и др. непрямо восходящими к стволу 
династии визант. Комнинов родами. 
Со временем закрепился за всеми 
правящими в Трапезундской импе
рии государями, до 1282 г. титуло
вавшимися как и визант. монархи 
(«Верный царь и автократор ро-
меев»). В сент. 1282 г. в результате 
компромисса с Михаилом VIII Па-
леологом В. К. приняли титул: «Во 
Христе Боге верный царь и автокра
тор всего Востока, иверов и Заморья 

Алексей III Комнин и св. Иоанн Креститель. 
Икона. Ок. 1375 г. 

(мон-рь Дионисиат. Афон) 

(Ператии), Великий Комнин». Толь
ко представители рода В. К. призна
вались императорами Трапезундс
кой империи. Лишь дважды престол 
временно переходил в руки непрямых 
членов династии: в 1222-1235 гг. 
Андроника I Гида (зятя Алексея I, 
в малолетство сына Алексея Иоан
на Г) ив 1340-1341 гг. Ирины Палео-
логины (вдовы имп. Василия Вели
кого Комнина, захватившей трон по
сле его смерти в годы гражданской 
войны и вскоре низложенной). В. К. 

неоднократно заключали матримони
альные союзы с Палеологами, Канта-
кузинами, груз. Багратидами, князь
ями Самцхе и Феодоро (Мангуп). 
Окруженные мусульм. владениями, 
B. К. выдавали своих дочерей замуж 
и за соседних тюрк, правителей, 
эмиров и султанов Ак-Коюнлу, Ха-
ливии, Джаника. Как правило, эти 
царевны сохраняли свою правосл. 
веру. После захвата Трапезунда 
Мехмедом II в авг. 1461 г. семья по
следнего имп. Давида Великого Ком
нина была депортирована на Балка
ны, и 1 нояб. 1463 г. Давид, трое его 
сыновей и племянник Алексей были 
казнены в К-поле по подозрению в 
связях с врагом османов султаном 
Ак-Коюнлу Узун-Хасаном, жена
тым на сестре Давида Феодоре. 

В. К. трапезундские императоры: 
Алексей I (апр. 1204 — 20 февр. 
1222), Андроник I Гид (февр. 1222-
1235), Иоанн I Аксух (1235-1238), 
Мануил I (1238 — март 1263), Андро
ник II (март 1263 — март 1267), Ге
оргий (1267 - июнь 1280), Иоанн II 
(июнь 1280 - 1284, 1284 - 16 авг. 
1297), Феодора (1284), Алексей II 
(16 авг. 1297 - 3 мая 1330), Андро
ник III (3 мая 1330 - 8 янв. 1332), 
Мануил II (8 янв. 1332 — сент. 
1332), Василий (22 сент. 1332 — 
6 апр. 1340), Ирина Палеологина 
(апр. 1340 - 17 июля 1341), Анна 
Анахутлу (17 июля 1341 —4 сент. 
1342), Иоанн III (4. сент. 1 3 4 2 -
3 мая 1344), Михаил (3 мая 1344 -
13 дек. 1349), Алексей III (22 дек. 
1349 - 20 марта 1390), Мануил III 
(20 марта 1 3 9 0 - 5 марта 1417), 
Алексей IV (5 марта 1417 — 26 апр. 
1429), Иоанн IV (26 апр. 1429 - апр. 
1460), Давид (апр. 1460 - авг. 1461). 
Ист.: Панарет. Хроника. 
Лит.: Varzos К. Η γενεαλογία των Κομνηνών. 
Thessal., 1984. T. 1; PLP. Fase. 5; Powell J. E. 
Die letzten Tage der Grosskomnenen // BZ. 
1937. Bd. 37. S. 359-360: GamillschegE. Der Ko
pist des Par. gr. 428 und das Ende der Gross
komnenen / / JOB. 1986. Bd. 36. S. 287-300; 
Карпов С. П. У истоков полит, идеологии 
Трапезундской империи: О происхождении 
титула ΜΕΓΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ / / ВВ. 1981. Т. 42. 
C. 101-105; он же. Средневековый Понт. 
Ν. Υ., 2001. 

С. П. Карпов 

ВЕЛИКИЕ ПОКЛОНЫ - см. ст. 
Поклоны. 

ВЕЛИКИЕ ПОНЕДЕЛЬНИК, 
ВТОРНИК, СРЕДА, первые 3 дня 
Страстной седмицы, начало непо
средственной подготовки к празд
нику Пасхи. Главным содержанием 

богослужения этих дней является 
размышление о приближающемся 
воспоминании Страстей Господних. 
Кроме того, эти дни посвящены 
притчам и наставлениям, сказанным 
Господом в последние дни перед Его 
страданиями, а также тем событиям, 
к-рые в эти дни произошли. Так, 
в понедельник вспоминается чудо 
о засохшей смоковнице, проклятой 
Господом, во вторник — притчи о 
10 девах и о талантах и беседа 
Господа о Втором Пришествии и 
Страшном Суде, в среду — пома
зание Господа миром в Вифании 
и предательство Иуды. Эти темы со
ставляют содержание евангельских 
чтений и отражены в песнопениях 
этих дней; одна из тем вторника — 
история ветхозаветного патриарха 
Иосифа — основана на ветхозавет
ном чтении (паремии на вечерне). 
«Великой» (греч. μεγάλη) Страстная 
седмица именовалась уже в IV в. 
(Const. Ар. VIII. 33; ок. 380 г.), и этот 
эпитет получили все ее дни, в т. ч. 
понедельник, вторник и среда. 

В иерусалимском богослужении 
IV-X вв. В «Паломничестве» Эге-
рии, отражающем иерусалимскую 
литургическую практику кон. IV в., 
отмечается, что в первые 3 дня 
Страстной седмицы утренняя служ
ба (от пения петухов и до рассвета) 
и дневные службы 3-го и 6-го часов 
(примерно 9.00 и 12.00 по совр. сче
ту времени) совершались в часовне 
Воскресения Господня и по тому же 
чину, что и в Великий пост; вечерняя 
служба (от 9-го часа дня и до 1-го ча
са ночи, т. е. примерно с 15.00 до 
18.00-19.00) служилась в Марти-
риуме (главном храме), состояла из 
гимнов, антифонов, библейских чте
ний и молитв и завершалась чином 
благословения вечернего света и от-
пустом, после к-рого епископ и на
род шли с пением гимнов к часовне 
Воскресения Господня, где пели еще 
один гимн, читали молитву, епископ 
благословлял оглашенных и верных 
и произносился окончательный от-
пуст. В Вел. вторник после вечерне
го отпуста в часовне совершалась 
процессия до храма на Елеонской 
горе, и там епископ, зайдя в пещеру, 
в к-рой, по преданию, Господь пре
подал Своим ученикам наставление 
о Втором Пришествии и конце све
та, прочитывал из Евангелия от 
Матфея это наставление (вероятно, 
Мф 24-25); за чтением следовали 
благословение оглашенных и верных 
и отпуст. Особенность Вел. среды 
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Беседа Спасителя о кончине мира. 
Миниатюра из Евангелия. 1693 г. 
(БАН. Αρχ. ком. 339. Л. 448 об.) 

заключалась в том, что прежде бла
гословения оглашенных и верных 
вечером в часовне Воскресения Гос
подня епископ входил внутрь пе
щеры гроба, а один из священников, 
стоя снаружи пещеры, прочитывал 
Евангелие о предательстве Иуды 
(вероятно, Мф 26; чтение Евангелия 
заключалось особой молитвой); Эге-
рия отмечает, что во время этого чте
ния все в храме стонали и плакали 
(Eger. Itiner. 32-34). 

Точные указания чтений на вечер
не в эти дни в древней иерусалим
ской традиции сохранились в арм. 
переводе иерусалимского Лекцио-
нария, отражающем практику V в.: 
для вечера Вел. понедельника это 
Быт 1. 1-3. 20 (или 1. 1-3. 24), 
Притч 1. 2-9, Ис 40. 1-8, Пс 64 с 
антифоном (ст. 6), Мф 20. 17-28 
(предсказание Господа о Страстях 
незадолго перед входом в Иеруса
лим), для вечера Вел. вторника — 
Быт 6. 9-9.17, Притч 9 .1-11, Ис 40. 
9-17, Пс 24 с антифоном (ст. 1 или 
1-2), Мф 24.3-26. 2 (или 24. 1 - 26. 
2), для вечера Вел. среды — Быт 18. 
1-19. 30, Притч 1. 10-19, Зах 11. 
l i b — 14, Пс 40 с антифоном (ст. 5), 
Мф 26.14-16 (или 26.3-16). В Лек-

1Цг 
ционарии отмечается, что вечерняя 
служба в понедельник и среду про
ходила в Мартириуме, во вторник — 
на Елеонской горе; Евангелие в Вел. 
среду читалось в часовне Воскресе
ния Господня (Renowc. Lectionnaire 
arménien. P. 258-265). 

В груз, переводе иерусалимского 
Лекционария, отражающем прак
тику VII в., на вечернях в эти дни 
те же чтения, что и в арм. переводе 
Лекционария (только к 3 паремиям 
понедельника прибавлена 4-я — Иер 
9. 2-10), но появляются чтения так
же и для утрени этих дней: Мф 21. 
18-23 (или Мк 11. 12-26) для Вел. 
понедельника, Ин 12. 27-33 (или 
Лк 12.35-59) для Вел. вторника, Лк 
13. 31-35 (или Мк 14. 1-11) для 
Вел. среды. Приведен ипакои (тро
парь), к-рый должен петься в эти 
дни после Евангелия вечерни 
(«Прежде Страсти говорил Гос
подь...»), а также тропари для пения 
до или после паремий («Приступим 
вернии...», «Страшно вопрошание 
Господа...», «Когда грешница прино
сила миро...» соответственно для по
недельника, вторника и среды) (Ке-
келидзе. Канонарь. С. 72-74; 
Tarchnischvili. Le Grand Lectionnaire. 
№ 598-623). 

В Иадгари — сохранившемся в груз, 
переводе гимнографическом при
бавлении к иерусалимскому Лекцио-
нарию, отражающем практику V I I -
X вв.,— для каждого из 3 дней при
ведено по трипеснцу, 2 группы сти
хир (для утрени (на хвалитех) и 
вечерни (на «Господи, воззвах»)), 
тропарю вечерни (те же, что и в Лек-
ционарии, но тропарь есть и у Вел. 
понедельника — 5-го гласа, нач.: 
«Придите, верные, Страсти Спа
сителя») и прокимну (Метревели. 
Иадгари. С. 177-185). 

В соборном богослужении Кон
стантинополя IX-XII вв., отражен
ном в Типиконе Великой ц. (Mateos. 
Typicon. T. 2. P. 66-71), эти дни 
практически не отличались по сво
им литургическим особенностям 
от седмичных дней Великого поста. 
В каждый из 3 дней совершались 
утреня, тритекти (особая служба, 
заменяющая дневные часы), вечер
ня с литургией Преждеосвященных 
Даров, паннихис (торжественная 
служба накануне праздников, а так
же на 1-й седмице Великого поста и 
Страстной седмице). Тритекти и ве
черня, как и в будние дни поста, 
имели 3 паремии (1 на тритекти и 
2 на вечерне), причем прокимны 

этих паремий (по 2 на тритекти и ве
черне) в эти дни продолжали обыч
ный великопостный ряд (прокимны 
заимствуются из псалмов Псалтири 
по порядку их следования, так что 
в первые 3 дня Страстной седмицы 
выпеваются прокимны из Пс 125— 
137). Паремии, напротив, взяты не 
из книг Бытия, Притчей Соломоно
вых и прор. Исайи (как в будние дни 
поста), но из книг Исход, Иова (на 
вечерне) и прор. Иезекииля (на три
текти). Важнейшее отличие служб 
этих дней от обычных великопост
ных — чтение Евангелия на вечерне. 
Паремии 3 дней представляют со
бой последовательное чтение 3 книг 
ВЗ - Исхода (1. 1-20; 2. 5-10; 2. 
11-22 соответственно для каждого 
из 3 дней), Иова (1. 1-12; 1. 13-22; 
2. 1-10 соответственно для каждого 
из 3 дней) и прор. Иезекииля ( 1 . 1 -
20; 1. 21-28; 2. 3-3 . 3 соответствен
но для каждого из 3 дней) и не свя
заны непосредственно с темами этих 
дней (появление подобных чтений в 

Страшный Суд. 
Миниатюра из Евангелия. XVI-XVII вв. 

(РГБ. Ф. 178. M 9500. Л. 73 об.) 

чине вызвано к-польской практикой 
прочитывать в течение Великого по
ста и Страстной седмицы (вероятно, 
для оглашаемых) 7 важнейших книг 
ВЗ — Быт, Исх, Пс, Притч, Иов, Ис 
и Иез). Выбор вечерних евангель
ских чтений, согласно Типикону Ве
ликой ц., напоминает выбор их в 
древней иерусалимской традиции 
(Мф 24. 3-35; 24. 36 - 26. 2; 26. 6 -
16 соответственно для каждого 
из 3 дней), но здесь поучение Госпо
да на Елеонской горе (Мф 24. 3 — 
26. 2) прочитывается в 2 приема. 
Утренних евангельских чтений в эти 
дни в Типиконе нет. Кроме чтений, 

445 
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в Типиконе Великой ц. указаны осо
бые тропари на утрене на Пс 50 и на 
тритекти (на утрене Вел. понедель
ника 4-го гласа: «Ό απαθής τη θεότητι 
υπέρ ημών δε [τα πάθη σαρκι] κατα-
δεξάμενος» — ЕЕЗСтрлстный вжествомь 
ндсь ради страсть плотно пршмъ; на три
текти — 2-го плагального (т. е. 6-го) 
гласа: «Έν ψυχή συντετριμμένη προσ-
πίπτομέν σοι» — ДЙШЕЮ сокрушенною при. 
ПЛДАЕЛЮ TÉKÎ; на утрене Вел. вторни
ка 4-го гласа: «Ώς ό ληστής ομολό
γων» — DIKW рдзкойникй ИСПОВ^Д^А; на 
тритекти — 1-го гласа: «Τοις άμέτρως 
πταίουσιν πλουσίως συγχώρησον, Σω-
τήρ» — БЕЗлгкрни! согр*БШЛЮ1иыл\ь, во. 
rdTHw прости, спсе; на утрене Вел. сре
ды 4-го плагального (8-го) гласа: 
«Έν τη αυλή Καϊάφα» — ßo двор"Ё ΚΛΪΛ. 
фы; на тритекти —2-го плагального 
(6-го) гласа: «Σήμερον το πονηρον 
συνήχθη συνέδριον» — ДНЕСЬ Λ&ΛΒΟΕ со-
врдСА CO'HMHUJE). 

Святогробский Типикон 1122 г.— 
это единственный греч. памятник 
младше X в., сохраняющий мн. осо
бенности древней иерусалимской 
литургической традиции. Однако 
в целом этот Типикон основан уже 
на визант. послеиконоборческой мо
настырской традиции, отраженной 
в Студийском и Иерусалимском ус
тавах; система библейских чтений 
в нем представляет собой синтез 
древней иерусалимской и после
иконоборческой к-польской (как в 
Типиконе Великой ц.) систем. По-
следования служб первых 3 дней 
Страстной седмицы содержат бога
тый гимнографический материал 
(самогласные и подобные стихиры, 
седальны, светильны, тропари и 
проч.), количество песнопений по
чти вдвое превосходит обычное для 
послеиконоборческих монастыр
ских памятников число песнопений 
этих дней. Утреня имеет следующие 
особенности: стихословятся 3 ка
физмы; к Пс 50 прибавляются по
каянные тропари; поются 2 различ
ных кондака (один перед 8-й песнью 
трипеенца, др.— после нее); есть 
стихиры и на хвалитех, и на стихов
не; между 1-й и 2-й частями утрен
него славословия (т. е. между «Сла
ва в Вышних» и «Сподоби, Госпо
ди») читаются паремии (Быт 1. 1 -
13, Притч 1. 20-32, Ис 5. 1-7 -
в Вел. понедельник; Исх 19. 10-18а, 
Притч 2. 13-21, Ос 4. 1-6Ь - в Вел. 
вторник; Притч 3. 27-34, Ос 4. 13 — 
6.4 — в Вел. среду) и утреннее Еван
гелие (его выбор в целом основан на 
древней иерусалимской системе 

щщ^щ^^щ^др) 
чтений: Мф 21. 18-22. 14; Мф 22. 
15-24.2; Ин 12.17-50 соответствен
но в каждый из 3 дней); к утрене 
присоединяется 1-й час, на к-ром 
прочитывается то чтение, какое в 
Типиконе Великой ц. указано для 
тритекти в эти дни. После 1-го часа 
читается полностью одно из Еван
гелий (Мф — в Вел. понедельник, 
Лк — в Вел. вторник, Мк — в Вел. 
среду, Ин — в Вел. четверг). 9-й час 
включает начальный вечерний ан
тифон к-польского песненного no-
следования (Пс 85) и те паремии, ка
кие в Типиконе Великой ц. указаны 
для вечерни этих дней. На вечерне 
после «Господи, воззвах» и входа 
читаются паремии соответственно 
древней иерусалимской традиции 
(с незначительными отличиями), 
а после «Свете Тихий» — Евангелие 
соответственно той же традиции; 
после Евангелия — «Сподоби, Гос
поди», стиховные стихиры и особые 
молитвы об оглашенных и просве
щаемых (в Типиконе приведен их 
текст; в Вел. среду Евангелие пред
варяется паремией (Зах И. 11-14), 
читается после стиховных стихир 
и молитв об оглашенных и просве
щаемых и завершается еще одной 
группой стиховных стихир, затем 
начинается литургия Преждеосвя-
щенных Даров); после отпуста огла
шаемых совершается по сокращен
ному чину литургия Преждеосвя-
щенных Даров; каждый из 3 дней 
имеет особую заамвонную молитву 
для этой литургии. По окончании ли
тургии служится паннихис с утрен
ним евангельским чтением по иеру
салимской системе (2-м из 2 воз
можных: Мк И. 12-26, Лк 12. 3 5 -
59, Мк 14. 1-11 соответственно для 
каждого из 3 дней) (Παπαδόπουλος-
Κεραμεύς. 'Ανάλεκτα. Σ. 28-83). 

В православном богослужении 
Χ-ΧΧΙ вв. После X в. большое рас
пространение в правосл. мире по
лучает Студийский устав, а с XII— 
XIV вв. близкий к нему Иерусалим
ский устав (имеющий мало общего 
с древней иерусалимской традици
ей) становится в правосл. Церкви 
общепринятым. В первые 3 дня 
Страстной седмицы, согласно этим 
уставам, совершаются следующие 
службы: утреня (с «Аллилуйя»), ча
сы и изобразительны, вечерня с ли
тургией Преждеосвященных Даров, 
повечерие; порядок служб основан 
на обычном порядке служб в сед-
мичные дни Великого поста. Как 
и все дни Страстной седмицы, поне

дельник, вторник и среда отличают
ся от др. дней церковного года тем, 
что их литургическая тема, как пра
вило, начинается не на вечерне нака
нуне (как обычно), а на утрене (или 
неск. раньше — на повечерии), т. о., 
литургический день начинается с ут
рени или повечерия, но не вечерни. 

Студийский устав. Согласно ос
новным редакциям Студийского ус
тава — первоначальной и афоно-
итал.,— служба в эти дни соверша
ется по тому же чину, что и в сед-
мичные дни Великого поста, но с 
рядом особенностей. Паремии (на 
6-м часе и вечерне) и евангельские 
чтения вечерни те же, что и в Типи
коне Великой ц.; утренних евангель
ских чтений нет. 

По Студийско-Алексиевскому Ти
пикону 1034 г., лучше др. памятни
ков отражающему первоначальную 
студийскую практику, на утрене в 
Великие понедельник и вторник 
стихословятся 3 кафизмы, в Вел. 
среду — 2. В начале утрени поются 
троичны текущего гласа, по 9-й пес
ни канона утрени (в понедельник 
это трипеенцы преподобных Космы 
Маюмского и Андрея Критского, во 
вторник — двупеснец прп. Космы, 
в среду — канон прп. Феодора (Сту-
дита?) и трипеснец прп. Космы) — 
светилен гласа; хвалитных стихир 
нет, только стиховные. Чтения Чет
вероевангелия на часах нет. Каждый 
день вечерня соединяется с литур
гией Преждеосвященных Даров, по
сле входа читается Евангелие. Пес
нопения распределены по службам 
т. о., что тематика наступающего дня 
звучит уже в песнопениях вечерни 
накануне, включая вечерню под Вел. 
понедельник (на к-рой стихиры на 
«Господи, воззвах» посвящены празд
нику Входа Господня в Иерусалим, 
а стихиры на стиховне относятся уже 
непосредственно к понедельнику). 
В Вел. вторник на 3-м часе соверша
ется последование чтений и тропа
рей Страстей Христовых (см. ст. Ве
ликая пятница), из-за чего часы в 
этот день неск. сокращаются. Пове
черие (великое) упоминается толь
ко в разделе о Вел. среде (ГИМ. Син. 
№ 330, XII в. Л. 22 о б . - 26). 

В студийских афоно-итал. памят
никах утреня первых 3 дней Страст
ной седмицы имеет только 2 кафиз
мы; гласовые песнопения отменяют
ся (вместо троичнов поется тропарь 
«Се ЖЕнир грАдЕтъ:», вместо светиль-
на — эксапостиларий «Чертога твой:»). 
Появляется практика читать на ча-
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сах Четвероевангелие — в каждый 
из первых 4 дней Страстной седми
цы (включая Вел. четверг) должно 
прочитываться по Евангелию, ис
ключая Ин 13. 31-21. 25. В отличие 
от Евангелий вечерни, к-рые содер
жат рассказ о событиях 3 дней, чте
ние Четвероевангелия является при
мером изобразительного символиз
ма в страстных службах: оно воспро
изводит проповедь Господа в храме 
в продолжение этих дней. Каждый 
вечер поется великое повечерие с 
трипеснцем прп. Андрея Критского 
(сам песнотворец создал эти три-
песнцы для утрень Страстной сед
мицы). Распределение песнопений 
такое же, как и в позднейших памят
никах: стихиры на вечерне следуют 
той же тематике, что и на утрене, 
а содержание следующего дня по
является только в трипеснце пове
черия. Каждый памятник имеет 
свои особенности. Так, по южно-
итал. Мессинскому Типикону 1131 г. 
Вел. среда имеет собственные тро
парь в начале утрени и эксапостила-
рий («Ώς ή πόρνη σοι προσπίπτω ί'να 
λάβω την αφεσιν» (Как блудница 
Тебе припадаю, чтобы получить ос
тавление) и «Ει και ήκολούθησα τω 
άπατοΰντί με έχθρω» (Если я и по
следовал обольстившей меня враж
де)); после 8-й песни трипеснца ут
рени следует кондак; хвалитных 
стихир на утрене нет; после изло
жения службы в Вел. среду замече
но, что с этого дня на службах боль
ше нет великопостных особенно
стей (Mateos. Typicon. P. 229-233). 
По афонскому Георгия Мтацмин-
дели Типикону сер. XI в. на утрене 
есть и хвалитные, и стиховные сти
хиры; великое повечерие оставля
ется со вторника (Кекелидзе. Литур
гические груз, памятники. С. 282). 

По Евергетидскому Типикону кон. 
XI в., основанному на Студийском 
уставе, но отражающему малоазий-
скую и отчасти к-польскую прак
тику, песнопения распределены по 
службам первых 3 дней Страстной 
седмицы так, что их начинают петь 
уже на вечерне накануне (как в Сту-
дийско-Алексиевском Типиконе). 
Повечерие (сокращенное, без на
чальных 6 псалмов) предваряется 
особой службой — паннихис, на 
к-рой исполняется трипеснец прп. 
Андрея Критского. На утрене в эти 
3 дня вместо троичнов поется тро
парь «Се женйр грддеть:»; в Вел. по
недельник и вторник стихословятся 
3 кафизмы, причем после 2 первых 

Христос в доме Симона прокаженного. 
Миниатюра из Евангелия. 1693 г. 
(БАН. Αρχ. Ком. 339. Л. 490 об.) 

поются седальны, после 3-й — кон
дак и икос дня; в Вел. среду стихо
словятся только 2 кафизмы, после 
к-рых поются седальны (кондак от
меняется); после 9-й песни трипесн
ца (в Вел. вторник — двупеснца) по
ется эксапостиларий «Чмтогъ твой:»; 
хвалитных стихир нет — только сти
ховные. Утренних евангельских чте
ний в эти дни в Евергетидском Ти
пиконе нет, как и в др. студийских 
памятниках, но составитель Типи
кона отмечает, что в приходской 
практике его времени чтения при
сутствовали, в Типиконе они созна
тельно опущены. Особые указания 
даны относительно нек-рых кафизм 
утрени и 3-го часа Вел. среды.: не
порочны (17-я кафизма) поются на 
текущий глас (с аллилуиариями 
гласа), «полиелей» (19-я кафизма) — 
на 2-й плагальный (6-й) глас. На 
всех часах с Вел. понедельника по 
Вел. четверг читается Четвероеван
гелие {Дмитриевский. Описание. 
Т. 1. С. 542-545). 

Иерусалимский устав, начиная 
с древнейших греч. и слав, рукопи
сей и вплоть до совр. печатных из
даний, излагает порядок соверше
ния богослужения в первые 3 дня 
Страстной седмицы в целом одина
ково. Службы происходят по чину 
седмичных дней Великого поста, но 
с рядом особенностей, главная из 

к-рых — отмена службы Минеи 
(кроме случая праздника Благове
щения Пресв. Богородицы) и всех 
гласовых песнопений. Стихиры рас
пределены так, что песнопения ут
рени и вечерни одного астроно
мического дня посвящены одной и 
той же теме (тем самым литургичес
кий день не начинается с вечерни 
накануне) — на вечерне просто по
вторяются стихиры утрени. В Вели
кие понедельник, вторник и среду 
Псалтирь прочитывается полностью 
один раз (кроме кафизм с 1-й по 
3-ю, прочитанных в неделю Ваий, и 
17-й, к-рая поется в Вел. субботу), 
затем стихословие кафизм Псал
тири на вечерне, утрене и часах пре
кращается до недели Антипасхи. 
Распределение кафизм по службам 
отличается от обычного великопост
ного — во все 3 дня на вечерне 18-я 
кафизма, на 1-ми 9-м часах кафизм 
нет. На часах читается Четвероеван
гелие, текст к-рого распределен ина
че по сравнению со студийскими па
мятниками: все 4 Евангелия прочи
тываются за 3 дня только на 3, 6 и 
9-м часах. Евангелие от Иоанна чи
тается до изложения Страстей Гос
подних (согласно нек-рым древним 
рукописям Иерусалимского уста
ва — напр., Sinait. gr. 1096, XII-
XIII вв.; 1097, 1214'г.,-рассказ о 
Страстях не прочитывался ни в 
одном из Евангелий). Вел. среда 
приобретает дополнительное значе
ние дня окончания Великого поста 
(то же значение закреплено за пят
ницей 6-й седмицы поста), с к-рым 
связано установление чина проще
ния за всю Четыредесятницу в кон
це последования изобразительных 
Вел. среды. 

Очень поздно, в XVI-XVII вв., 
в Типиконах появляются указания 
о чтении Евангелия на утрене пер
вых 3 дней Страстной седмицы. Как 
в студийских, так и в ранних иеру
салимских Типиконах эти Еванге
лия не указывались, но они нередко 
встречаются в греч. и слав, рукопи
сях служебного Евангелия. По про
исхождению они восходят к древней 
иерусалимской традиции. Указание 
о них встречается уже в Канонаре 
Sinait. gr. 2095, IX-X вв. (этот па
мятник в целом следует к-польской 
лекционарнои системе, но имеет 
прибавления из древней иеруса
лимской системы — Дмитриевский. 
Описание. Т. 1. С. 190-191). В рус. Ти
пиконах утренние чтения этих дней 
стали указываться только с издания 
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1682 г. (то же относится и к утренне
му Евангелию Вел. четверга — Там же. 
Т. 3. С. 61; Жуковская Л. П. Тексто
логия и язык древнейших слав, па
мятников. М., 1976. С. 259-263). 

По Типикону, принятому ныне в 
РПЦ, литургическая тема Вел. поне
дельника впервые возникает в ма
лом повечерии в неделю Ваий вече
ром (поются трипеснец прп. Андрея 
Критского, ирмосы по дважды, тро
пари без повторений, в конце каж
дой песни один и тот же ирмос; по 
Трисвятом кондак Триоди). О по-
лунощнице этих дней Типикон 
ничего не сообщает, утреня — с «Ал
лилуйя»; вместо троичнов — тро
парь «Се жени'хъ грАдета:» трижды; 
стихословятся 3 кафизмы (без екте
ний); перед Пс 50 — Евангелие, по
сле — прошение «Спдсй ЕЖЕ:»; трипес
нец (в Вел. вторник — двупеснец) 
поется без библейских песней (их 
отмена в эти дни отмечена уже в 
Мессинском и Евергетидском Типи
конах), но с припевом «СЛАВД тев'Ё, вже 
НЛШЙ, слдвд тев^»; ирмосы трипеснца 
поются по дважды, тропари на 12, 
есть катавасия; перед 8-й песнью 
трипеснца поются кондак и икос; 
«Величит душа Моя Господа» отме
няется; после 9-й песни — эксапо-
стиларий «Чертога твой:» трижды; 
есть и хвалитные, и стиховные сти
хиры; окончание утрени постовое. 
Часы и изобразительны служатся 
по великопостному чину, с тропарем 
пророчества и паремией на 6-м часе. 
На 3-м и 6-м часах читаются кафиз
мы (на 1-ми 9-м кафизм нет). На 
всех часах, кроме 1-го, в центре хра
ма читается Четвероевангелие, раз
битое на 9 частей (Мф, Мк на 2; Лк 
на 3; Ин на 2, без рассказа о Страс
тях). На вечерне стихословится 18-я 
кафизма; на «Господи, воззвах» — 
10 стихир; бывает вход с Еванге
лием; после «Дл йспрдвитсА:» чита
ется Евангелие и совершается ли
тургия Преждеосвященных Даров 
(Типикон содержит и описание по
рядка службы, если литургии поче
му-либо нет). На трапезе положено 
сухоядение (пища, не приготовлен
ная на огне). После трапезы служит
ся великое повечерие (в среду — 
малое) с трипеснцем и кондаком 
наступающего дня (как накануне 
Вел. понедельника) (Типикон. [Т. 2.] 
С. 898-908). Паремии на 6-м часе и 
вечерне и Евангельские чтения на 
литургии те же, что и в Типиконе 
Великой ц.; утренние Евангелия: 
Мф 21. 18-43 (в Вел. понедельник), 

Мф 22. 15-23. 39 (в Вел. вторник), 
Ин 12. 17-50 (в Вел. среду). 

В современной практике РПЦ 
руководствуются указаниями Ти
пикона; но утреня в эти дни обычно 
служится накануне вечером, а часы, 
изобразительны и вечерня с литур
гией Преждеосвященных — утром 
(повечерие и полунощница, как пра
вило, опускаются). Существует не 
предписанный Типиконом, но рас
пространенный на практике обычай 
совершать на утрене каждение во 
время тропаря «Ge жени'хх грАдета:». 
Ввиду трудности исполнения в пол
ном объеме предписания Типикона 
о чтении Четвероевангелия на часах 
обычно вычитывают часть Четверо
евангелия заранее — на 6-й седмице 
Великого поста или даже в течение 
неск. седмиц поста. Эта практика 
появилась давно: так, греч. иеруса
лимский Типикон трапезундской 
редакции XIV в. {Дмитриевский. 
Описание. Т. 3. С. 451) предписывает 
прочитывать на 6-й седмице, начи
ная со среды, половину Четверо
евангелия; в Обиходнике Сийского 
мон-ря XVI в. (ГИМ. Син. № 814) 
содержится указание читать Еван
гелия от Матфея и Марка на 6-й сед
мице, в понедельник, вторник и сре
ду, а остальные 2 — на Страстной 
седмице {Дмитриевский А. А. Бого
служение в Русской Церкви в XVI в. 
Ч. 1. С. 205). В 1-й пол. XVII в. подоб
ная практика бытовала в москов
ском Успенском соборе, но была в 
1661 г. запрещена царем Алексеем 
Михайловичем {Голубцов А. П. Чи
новники моек. Успенского собора и 
выходы Патриарха Никона. М., 1908. 
С. 108-109). Тем не менее в наст, вре
мя практика заранее вычитывать 
часть Четвероевангелия широко рас
пространена, хотя она отчасти ли
шает чтение Четвероевангелия пер
воначального символизма, заклю
чающегося в изображении пропо
веди Христа в храме в первые 3 дня 
Страстной седмицы. 

В конце изобразительных Вел. сре
ды, после 12-кратного «Господи, по
милуй» и молитвы Типикон предпи
сывает читать вместо отпуста гла-
вопреклонную молитву «Елко много. 
лмтиве:» (из чина повечерия), а затем 
испрашивать друг у друга прощение 
за все прошедшее время Четыре-
десятницы. По свидетельству сохра
нившихся рус. Чиновников, чин 
прощения в этот день в практике 
соборного богослужения РПЦ в 
XVII в. совершался с большой тор

жественностью: во время 9-го часа 
начинался благовест, в храме соби
рались клирики и миряне, богослу
жение возглавлял епископ. Оконча
ние изобразительных изменяли ра
ди этого случая: молитва изобрази
тельных «ВсестдА трце» заменялась 
на молитву 9-го часа «Влко гди, ice 
χρτε кже ндшь, долготерп^вый» (веро
ятно, из-за покаянного характера 
молитвы); прощение испрашива
лось дважды: 1-й раз после отпуст-
ной молитвы «Едко многолмтиве:», 
2-й раз после ектении-помянника 
(заимствованной из окончания по-
лунощницы и повечерия) и окон
чательного отпуста, и именно во 
2-й раз в формуле прощения зву
чало особое прибавление: «... елико 
согреших... и во святей сей Четы-
редесятницы...»; потом следовало 
осенение народа крестом (Там же. 
С. 109; он же. Чиновник новгород
ского Софийского собора. М., 1899. 
С. 189-190). В наст, время чин про
щения в Вел. среду бывает, но осо
бым образом не акцентируется. 

В современной греческой прак
тике утреня первых 3 дней Страст
ной седмицы носит название «[ут
реня] Жениха» (του Νυμφίου) в свя
зи с пением тропаря «Gè жениха ГОА. 
дета:»; причем в Вел. понедельник 
во время этого тропаря соверша
ется торжественный чин изнесения 
из алтаря и положения в храме ико
ны «Νυμφίος» (Жених [Церкви]), 
где изображен Христос в терновом 
венце. На приходах утреня в эти 
3 дня обычно совершается накануне 
вечером; в мон-рях же, в т. ч. на Афо
не, утреня сохраняет свое место как 
служба в конце ночи. В мон-рях на 
часах читается Четвероевангелие; 
известна практика начинать его чте
ние заранее: напр., в соборном Типи
коне 1794 г. афонского мон-ря Ксено-
фонт указано читать Четвероеван
гелие от 1-го дня Великого поста до 
Лазаревой субботы (по 2 раза в день 
на 1-й седмице и по 1 разу в день на 
остальных седмицах — Дмитриев
ский. Богослужение. С. 333). 

По совр. приходскому Типикону 
греч. Церквей {Βιολάκις. Τυπικόν. 
Σ. 354-357), на утрене в эти 3 дня 
тропарь «Gè жени'хъ грдде'ть:» поет
ся трижды с разными концовками 
по образцу троичнов гласа (напр., 
в Вел. понедельник в 1-м: «предстд. 
тельствы везплотныхг спей ндса», во 
2-м: «лшйтвдми cf лпи (или стыха) спей 
ндса» (упоминается имя храмового 
святого), в 3-м: «вцею помилуй ндса»); 

r^V, ""'-' с5|?% 
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Нимфиос (Жених [Церкви]). 
Икона. XX в. 

эта традиция оправдана тем, что, 
хотя тропарь «Of ЖЕНИХ» грАдстъ:» не 
относится к троичнам Октоиха, он 
сходен с ними по окончанию («Ста, 
ста, ста ecu КЖЕ, БЦЕЮ помилуй ндса»). 
Утреня и вечерня с литургией име
ют в целом тот же порядок, что и 
в Иерусалимском уставе. На часах 
тропарь и кондак дня. Ничего не 
сказано ни о чтении на часах Чет
вероевангелия, ни о чине прощения 
после часов в Вел. среду. 

При совпадении с праздником 
Благовещения. Порядок соедине
ния последований Благовещения и 
первых 3 дней Страстной седмицы 
изложен в соответствующих Благо
вещенских главах, присутствующих 
уже в студийских памятниках. Совр. 
рус. Типикон в общем следует тем 
же принципам, что и при совпаде
нии праздника Благовещения с сед-
мичными днями Великого поста. 
Если Благовещение падает на Вел. 
понедельник, то накануне служится 
малая вечерня, а всенощное бдение 
состоит из великой вечерни с лити
ей и утрени. Если же праздник па
дает на Вел. вторник или среду, то 
малой вечерни нет, великая вечерня 
под праздник соединяется с литур
гией Преждеосвященных Даров, 
а бдение состоит из великого пове
черия с литией и утрени. Отменя
ется трипеснец повечерия. На утре
не ради праздника поется «Бог Гос
подь» и тропарь праздника трижды 
(«Ge женила грАдета:» отменяется, его 
нет и на часах). Перед каноном про
читывается Евангелие праздника, 
а Евангелие дня оставляется. Пол
ный канон праздника соединяется с 
трипеснцем или двупеснцем Триоди 

по тому же принципу, что и в сед-
мичные дни Великого поста, но без 
песней. На 9-й песни канона поют
ся особые припевы праздника вмес
то песни Пресв. Богородицы, а к тро
парям Триоди — припев «ΟΛΛΒΑ ТЕБ^, 
КЖЕ ндшь, СЛАВА ТЕБ^». Около 3-го часа 
дня (т. е. около 9.00) должен совер
шаться праздничный крестный ход. 
На часах читается Четвероеванге
лие. Если Благовещение падает на 
Вел. среду, после часов и последова-
ния изобразительных бывает чин 
прощения. Вечерня в сам день празд
ника соединяется с полной литурги
ей свт. Иоанна Златоуста, за к-рой 
читаются Апостол праздника, Еван
гелие праздника и дня. На трапезе 
разрешается пища с елеем и вино 
(вино разрешается и в день накануне 
праздника). После трапезы — малое 
повечерие с трипеснцем прп. Андрея 
(Типикон. [Т. 1.] С. 560-567). 

Святоотеческие творения в бого
служении первых 3 дней Страст
ной седмицы. В древних и совр. бо
гослужебных книгах и сборниках 
святоотеческих слов для чтения за 
богослужением в эти дни обычно 
назначаются следующие чтения: в 
Вел. понедельник слово прп. Иоан
на Дамаскина на иссушенное дерево 
и на притчу о смоковнице (PG. 96. 
Col. 575-588), слово прп. Севериа-
на на иссушенное дерево (во мн. ис
точниках и в совр. рус. Триоди при
писывается свт. Иоанну Златоусту) 
(PG. 59. Col. 585-590) и слово прп. 
Ефрема Сирина о прекрасном Иоси
фе (Ephraem Syri Opera omnia. R., 
1732. Vol. 2. P. 21-41); в Вел. втор
ник гомилия свт. Иоанна Златоуста 
о милосердии и о 10 девах (PG. 49. 
Col. 291-300), гомилия неизвест
ного автора, подписываемая именем 
свт. Иоанна Златоуста, о 10 девах 
и о милости ( P C 59. Col. 527-532) 
и слово пресв. Леонтия об Иове 
(Leontii presbyteri Constantinopolitani 
Homiliae / Ed. С. Datema, P. Allen. 
Turnhout, 1987. P. 211-219 (CCSG; 
17)); в Вел. среду гомилия Псевдо-
Златоуста о жене-блуднице и о фа
рисее ( P G 59. Col. 531-536), слово 
прп. Ефрема Сирина о блуднице 
(Ephraem Syri Opera omnia. R., 1732. 
Vol. 3. P. 385-395) и слово свт. Ам-
филохия Иконийского о жене-греш
нице, помазавшей Господа миром, и 
о фарисее (PG. 39. Col. 65-90). Кро
ме того, на утрене всех 3 дней могут 
читаться по частям беседы свт. 
Иоанна Златоуста на Евангелие от 
Матфея (начиная с беседы о поуче

нии на Елеонской горе — PG. 58. 
Col. 685). С XIV в. в Триоди часто 
включаются специальные синакса
ри Никифора Каллиста Ксанфопу-
ла (рус. пер. основных богослужеб
ных чтений в эти дни см. в кн.: Сбор
ник церковно-учительных чтений. 
С. 61-156). 

В богослужении нехалкидони-
тов. В армянском обряде службы 
этих дней восходят к древней иеру
салимской традиции; сохраняются 
те же библейские чтения, что и в 
Иерусалиме в древности. Литургия 
не совершается. В восточно-сирий
ском обряде эти дни еще относятся 
к Великому посту. Кроме обычных 
суточных служб на вечерне 3 дней 
вечером совершается литургия Преж
деосвященных Даров(чтения в Вел. 
понедельник: Быт 37. 1-23, Нав 22. 
21-30, Евр 1.1-14, Ин 11. 47-12. 12; 
в Вел. вторник: Быт 37. 23-36, Нав 
22.30-23.2, Евр 4.14-6.9, Ин 12.12-
44; в Вел. среду: Быт 40. 1-23, Нав 
23. 1-26, Евр 9.11-28, Ин 13. 1-18). 
Одна из тем Вел. понедельника — 
воспоминание воскрешения Лазаря 
(см. Лазарева суббота), к-рое в вост.-

Притча о девах разумных и неразумных. 
Роспись собора Рождества Богородицы 

Ферапонтова мон-ря. 1502-1503 гг. 
Мастер Дионисий 

сир. традиции, вероятно, перенесено 
на этот день (Hebdomadae Sanctae 
Celebratio. P. 143-152). 

В западно-сирийском обряде эти 
дни посвящены приближающимся 
Страстям Христовым; особо подчер
кивается тема исполнения ветхоза
ветных пророчеств и прообразов 
Страстей (в частности, во вторник — 
жертвоприношения Авраама); пес
нопения повествуют также о том, 
как вожди иудеев задумали убить 
Христа. Необычный чин «восхож
дения на Небеса» (иначе — «чин 
светильников», или «чин 10 дев») 
совершается на ночной службе Вел. 
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понедельника: священники и диако
ны в полном облачении совершают 
торжественное шествие с крестом и 
Евангелием из северных дверей ал
таря к юж. (или вокруг храма), при 
этом поются Пс 117 и особые песно
пения. Затем в полной темноте по
ются Пс 50, ряд гимнов и читаются 
Иер 18. 18-22, Деян 3. 22-26, Евр 5. 
12-14 и Мф 25. 1-13, возглашается 
ектения, священник подходит к ал
тарной завесе и трижды касается 
ее крестом. Завеса и двери отвер
заются, возжигаются все светиль
ники в храме, и процессия входит 
в алтарь (Ibid. P. 172-173). Много
численные библейские чтения на 
дни Страстной седмицы характерны 
для практики Коптской Церкви 
(http://www.bombaxo.com/coptic. 
html [Электр, ресурс]). 

На латинском Западе богослуже
ния первых 3 дней Страстной сед
мицы совершаются в целом по чину 
будних дней Великого поста. Чте
ния мессы по тридентскому чину 
(принятому в католич. Церкви до 
сер. XX в.): Ис 50. 5-10, Ин 12. 1-9 
(Вел. понедельник); Иер 11. 18-20, 
Мк 14. 1 — 15. 46 (Вел. вторник); Ис 
62-63, Ис 53, Лк 22. 1 - 23. 53 (Вел. 
среда); по совр. чину (см. ст. Novus 
ordo): Ис 42. 1-7, Ин 12. 1-11(Вел. 
понедельник); Ис 49. 1-6, Ин 13. 
21-33, 36-38 (Вел. вторник); Ис 
50. 4-9, Мф 26. 14-25 (Вел. среда). 
В амвросианском обряде Евангелия 
мессы иные: Лк 21. 34-38, Ин 11. 
47-54, Мф 26. 1-5 (соответственно 
в Вел. понедельник и Вел. среду); 
после реформ, последовавших за 
II Ватиканским Собором, ветхоза
ветные чтения мессы амвросиан-
ского обряда (ранее совпадавшие 
с рим.) заменены на чтения из книг 
Иова и Товита (к-рые ранее чита
лись в Вел. понедельник и Вел. сре
ду на часах в составе чина оглаше
ния), а Евангелие Вел. понедельни
ка заменено на Ин 12. 27-36 (Еван
гелие Вел. вторника оставлено без 
изменений, Вел. среды продлено за 
счет стихов 14-16). 

Византийская гимнография. По 
совр. Триоди, каждый из первых 
3 дней Страстной седмицы имеет по 
2 трипеснца: прп. Андрея Критско
го (поется накануне, на повечерии) 
и прп. Космы Маюмского (поется на 
утрене; в Вел. вторник — двупес-
нец). Трипеснцы Вел. понедельника: 
1) прп. Андрея, 4-го плагального 
(8-го) гласа, ирмос: «Τφ συντρίψαντι 
πολέμους εν βραχίονι αύτοΰ» (GoKptf. 

шившем*/ врдни мышцею своею), нач. 1-го 
тропаря: «Ιωσήφ την σωφροσύνην, μι-
μησώμεθα πιστοί» (Усифово ц̂ лом̂ дрУе 
подрдждимь в"Ёрнш); 2) прп. Космы, 
2-го гласа, акростих: «Τη δευτέρα» 
(в понедельник), ирмос: «Тф την 
άβατον, κυμαινομένην θάλασσαν» (Не. 
проходимое волндшеесА море), нач. 1-го 
тропаря: «Ή απόρρητος Λόγου Θεοΰ 
κατάβασις» (Неизреченное словл EÎKÏA 
схожде'ше). Трипеснец и двупеснец 
Вел. вторника: 1) прп. Андрея, 4-го 
плагального (8-го) гласа, ирмос: 
«Πρόσεχε, ουρανέ, και λαλήσω» (Вон. 
мй НЕО и ВОЗГЛДГОЛЮ), нач. 1-го тропа
ря: «Συνέλθωμεν τφ Χριστώ προς το 
όρος των Έλαιών» (По'идемъ со хрто'мх 
ка ΓορΈ елеижсгви), 2-я песнь содер
жит 2 ирмоса; 2) прп. Космы, 2-го 
гласа, акростих: «Τρίτη τε» (Во втор
ник же), ирмос: «Τφ δόγματι, τφ τυ-
ραννικφ, οί όσιοι τρεις παίδες» (Вел^. 
ш'ю мйчйтелевй' прпвн'ш τρϊε отроцы), 
нач. 1-го тропаря: «Ραθυμίαν, άπωθεν 
ημών, βαλώμεθα» (Леность ддлече ндса 
Ювержимг). Трипеснцы Вел. среды: 
1) прп. Андрея, 2-го гласа, ирмос: 
«Στειρωθέντα μου τον νουν» (Неплод. 
CTBOBABUIÏH мои оумь), нач. 1-го тро
паря: «Συντέλειας ό καιρός, έπιστρέ-
ψωμεν λοιπόν, Χριστός διδάσκει» (Кон
чины времд, юврдтймсА прочее, хртоса 
оучйта); 2) прп. Космы, 2-го гласа, 
акростих: «Τετράδη ψάλω» (В среду 
воспою), ирмос: «Της πίστεως εν 
πέτρα με στερεώσας» (На кдмени ΜΑ 
Bi'pbi оутвердйвъ), нач. 1-го тропаря: 
«Έν κενοίς τό συνέδριον των άνομων» 
(ßo тше'тныхъ соворише веззлко'нныхь). 

Все 3 дня имеют общие тропарь 
(«Се жени'хь грАде'та:») и эксапостила-
рий («Чертога твои:»), но свои конда
ки (в Вел. понедельник 8-го гласа: 
«IA'KWBÄ рыддше шсифовд лишеж'А»; 
в Вел. вторник 2-го гласа: «Часа дйш 
КОНЦА помысливши, н посЬчеж'А смоков
ницы оувОАВшисд»; в Вел. среду 4-го 
гласа: «Пдче БЛУДНИЦЫ влдже, БСЗЗАКОН. 
новдвь»). В последовании Вел. по
недельника и Вел. вторника содер
жится по 7, Вел. среды — 11 само
гласных стихир. 

В рукописях сохранились иные 
кондаки неизвестных песнотворцев 
и прп. Романа Сладкопевца на все 
3 дня. Для Вел. понедельника из
вестны 2 кондака прп. Романа об 
Иосифе, оба плагального 4-го (8-го) 
гласа (проимий 1-го: Ό Ιακώβ τφ 
χιτώνι συνεκόπτετο — Иаков рыдал 
около хитона; 1-й проимий 2-го: 
Οί τό στάδιον των νηστειών — По
прище постов), и анонимный кон
дак (его проимий — это кондак совр. 

Триоди) (SC. Т. 99. Р. 195-293). Для 
Вел. вторника — 2 кондака прп. 
Романа о 10 девах, 1-го плагального 
(5-го) гласа (проимий: Λαμπάδα 
άσβεστον — Свеча неугасимая) и 
4-го гласа (1-й проимий: Τον νυμ-
φίον, αδελφοί, άγαπήσωμεν — Же
ниха, братья, да возлюбим), и ано
нимный (его проимий — это кондак 
совр. Триоди), являющийся пере
работкой 1-го кондака Романа о 
10 девах (SC. Т. 114. Р. 303-364). 
Для Вел. среды известны кондак 
прп. Романа о блуднице плагаль
ного 4-го (8-го) гласа (1-й проимий: 
Ό πόρνην καλέσας θυγατέραν, Χριστέ 
ό Θεός — Блудницу Ты назвал доче
рью, Христе Боже) и 2 анонимных, 
один без акростиха (его проимий — 
это кондак совр. Триоди), являю
щийся переработкой кондака Ро
мана, др. имеет алфавитный акро
стих (SC. Т. 114. Р. 13-43; Grosdidier 
de Matons J. Romanos le Mélode. P., 
1977. P. 91). 

В рукописях, в составе циклов, 
написанных тем или иным песно
творцем, также сохранились и др. 
каноны на эти дни. Прп. Феодор 
Студит составил трипеснцы на всю 
Страстную седмицу, в частности на 
Вел. понедельник (2-го гласа, ирмос: 
«Έν βυθφ κατέστρωθε» (ßo глйкин-Ё по. 
стлл), нач.: «'Απαρχή αγίων ήμερων» 
(Начатки святых дней)), на Вел. 
вторник (1-го гласа, ирмос: «ήΐδετε, 
ϊδετε, δτι έγώ είμι ό Θεός ό δουλω-
θέντα» (Видите, видите, laW БГХ АЗЬ 
б'смь, порлЕОшснныА), нач.: «Πάλιν πα-
νήγυριν τών ταθημάτων» (Снова тор
жество гробниц)) и на Вел. среду 
(2-го плагального (6-го) гласа, ир
мос: «Έν τη στερρά, της πίστεως σου» 
(НА твердима в'Ь'ры твоеА), нач.: «То 
πονηρον συνέδριον» (Лукавый сине
дрион)). В рукописях Χ-ΧΙ вв. со
хранились 3 полных канона Иоси
фа: на Вел. понедельник (4-го пла
гального (8-го) гласа, акростих: 
«Μέγιστος αϊνος τη μεγίστη δευτέρα. 
Ίωσίφ» (Величайшая хвала величай
шему понедельнику. Иосиф), ирмос: 
«Άρματηλάτην Φαραώ» (Колесницегонй. 
телА фдрдижА), нач.: «Μετά τών παίδων 
Τησοΰν ύμνήσαντες» (С детьми пою-
ще Иисуса)); на Вел. вторник (2-го 
гласа, акростих: «Σεπτός πέφυκεν ύμ
νος είς σεπτήν τρίτην. Ιωσήφ» (Свя
щенный произвести гимн на Свя
щенную Троицу. Иосиф), ирмос: 
«Έν βυθφ κατέστρωθε» (ßo глйвин'Б 
постлд), нач.: «Συνελθόντες δεύτε τφ 
Χριστφ» (Собравшись придем ко 
Христу)); на Вел. среду (2-го гласа, 

http://www.bombaxo.com/coptic
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акростих: «Την παμμέγιστον αίνέσω-
μεν τετράδα» (Всевеличайшую да 
хвалим среду), ирмос: «Δεύτε, λαοί» 
(ГрАдйтс, людТб), нач.: «То πονηρον άρτι 
συνήχθη συνέδριον» (Лукавый недав
но собрался синедрион)) (Караби
нов. Постная Триодь. С. 152). В древ
нем груз. Иадгари выписаны три-
песнцы на каждый из 3 дней (в Вел. 
понедельник 5-го гласа, нач.: «Бог 
явися во плоти»; в Вел. вторник 
6-го гласа, нач.: «Воздадите, люди, 
славу Христу Богу нашему»; в Вел. 
среду 1-го гласа, нач.: «Крестом спа
сение наше устроить Ты благово
лил»), относящиеся к более ранней 
стадии развития жанра канона и 
имеющие более архаичную форму, 
чем трипеснцы и каноны совр. Три
оди, в частности,в них отсутствует 
четкое разделение на ирмосы и 
тропари. Кроме того, в рукописях 
встречается еще неск. десятков са
могласных и подобных стихир на 
эти 3 дня, отсутствующие в совр. 
Триоди. (Карабинов. Постная Три
одь. С. 274-280). 

В Святогробском Типиконе при
ведены особые заамвонные молит
вы для литургии Преждеосвящен-
ных Даров в первые дни Страст
ной седмицы: «Βασιλεΰ των αιώνων 
και πάσης κτίσεως ορατής τε και 
αοράτου, δημιουργέ Χριστέ ό Θεός 
ημών» (Царь веков и всего творения 
видимого же и невидимого, Творче 
Христе Боже наш) для Вел. по
недельника; «Κύριε 'Ιησού Χριστέ 
ό Θεός ημών, ό προς την παρούσαν 
ημάς άφικέσθαι καταξιώσας τοΰ 
πάθους σου ημέρας» (Господи Иису
се Христе Боже наш, к настоящему 
нас сподобил прийти дню Твоей 
Страсти) для Вел. вторника; «Αινού-
μεν και εύχαριστούντες ύπερυψού-
μεν το άπειρον της σης άγαθότητος 
πέλαγος» (Хвалим и благодаря 
возносим безграничную Твоей бла-
гостыни пучину) для Вел. среды 
(Παπαδόπουλος- Κεραμεύς. 'Ανάλεκτα. 
Σ. 50-51, 65-66, 82-83). 
Лит.: Дмитриевский А. А. Богослужение 
страстной и пасхальной седмиц во св. Иеру
салиме ΙΧ-Χ в. Каз., 1894; Сборник церков-
но-учительных чтений на дни Страстной 
седмицы. М., 1900; [Святоотеческие поуче
ния на дни Страстной седмицы]. ТСЛ, 2001р; 
Никольский А. Страстная седмица. К., 1905; 
Никольский. Устав. Т. 2. С. 695-697; Караби
нов И. Постная Триодь. СПб., 1910; Hebdo-
madae Sanctae Celebratio: Conspectus Histo-
ricus Comparativus / Ed. A. G. Kollamparam-
pd. R., 1997. (BEL.S; 93); Koumarianos P. Li
turgical Problems of the Holy Week / / SVTQ. 
2002. Vol. 46. N 1 . P. 3-22. 

M. С. Желтое, А. А. Лукашевич 

ВЕЛИКИЕ ПРОРОКИ, название 
части ВЗ, включающей Книги проро
ков Исайи, Иеремии, Иезекииля, Да
ниила. Название обусловлено объе
мом книг. (См. также ст. Пророки). 

ВЕЛИКИЙ АНГЕЛЬСКИЙ ОБ
РАЗ — см. ст. Схима. 

« В Е Л И К И Й А Р Х И Е Р Е Й 
ИИСУС ХРИСТОС», иконо 
графический тип, представляющий 
Христа в архиерейском облачении; 
получил распространение в поздне-
и поствизант. искусстве. Является 
одним из вариантов изображения 
Христа Первосвященника, в основе 
к-рого лежит текст: «Клялся Гос
подь и не раскается: Ты священник 
вовек по чину Мелхиседека» (Пс 
109. 4) и его истолкование в Посла
нии к Евреям (4.14; 5. 5-10). Встре
чаются как отдельные изображения 
«В. Α.», так и в композициях «Ев
харистия» и «Небесная литургия», 
распространенных в поздневизант. 
искусстве. Темы архиерейского слу
жения Христа, единства небесной 
и земной литургии акцентированы 
в сцене «Причащение апостолов» 

«Иже херувимы». Икона. 1570 г. (ГТГ) 

в росписи на стене центральной ап
сиды в церквах: св. Никиты, близ 
Скопье (Македония), ок. 1320 г.; 
св. Николая Орфаноса в Фессало-
нике, 2-я четв. XIV в.; Христа Пан-
тократора мон-ря Дечаны (Сербия, 
Косово и Метохия), 1335-1350 тт. 
(сцена помещена в конхе апсиды); 
Богоматери мон-ря Матейче, близ 
Скопье (Македония), 1356-1360 гг.; 
св. Георгия в Полошко (Македо
ния), ок. 1370 г.— В. А. везде пред

ставлен в саккосе, без омофора, при
чащающим апостолов. 

В ц. Вознесения мон-ря Раваница 
(Сербия), ок. 1387 г., В. А. изобра
жен в алтаре в композиции «Евха
ристия» перед престолом, благо
словляющим обеими руками апос
толов, облачен в саккос и омофор, 
и в куполе в композиции «Небесная 
литургия» — с кадилом в руках встре
чающим процессию ангелов с Да
рами. Так же Он представлен в ком
позиции «Небесная литургия» на 
панагиаре 2-й пол. XIV в. из мон-ря 
Ксиропотам, в апсиде ц. вмч. Ди
митрия Маркова мон-ря (Македо
ния), 1376-1381 гг., в росписи купо
ла ряда афонских соборов, напр. 
мон-ря Дохиар, 1568 г. 

В сцене «Поклонение жертве» в ал
таре ц. мон-ря в Модриште (Маке
дония), 80-е гг. XIV в., В. А. изоб
ражен с Евангелием в руках; на ши
той катапетасме из Хиландара, ис
полненной мон. Евфимией в 1398/ 
99 г.— благословляющим обеими ру
ками, с предстоящими святителями 
Василием Великим и Иоанном Зла
тоустом. В росписи ц. арх. Михаила 
в Леснове (Македония), 1346 г., 
в купольной композиции «Небесная 
литургия» изображение В. А. от
сутствует, но дважды представлено 
в алтаре: в нижнем ярусе централь
ной апсиды под сценой «Причаще
ние апостолов» и в нише диаконни-
ка. В апсиде Христос, окруженный 
двойным сиянием славы, в наружном 
кольце к-рой 2 серафима с рипидами, 
обеими руками благословляет Св. 
Дары, стоящие на престоле. Между 
чашей и дискосом лежит разверну
тый свиток с начальными словами 
литургии: «Благословенно царство 
Отца и Сына...»; Христос изображен 
в крещатом саккосе и омофоре, с не
покрытой головой. По сторонам — 
2 ангела в диаконских стихарях с 
покровенными красными платами 
руками. В диаконнике Христос пред
ставлен в рост, также с непокрытой 
головой, правой рукой двуперстно 
благословляет, в левой — закрытое 
Евангелие. На Нем орнаментиро
ванный саккос, омофор и епитра
хиль с полуфигурами 12 апостолов 
в медальонах в виде завитков лозы. 
В 2 нижних медальонах изображены 
пророки Самуил и Давид. 

В жертвеннике ц. Богоматери Пе-
ривлепты в Мистре (Греция), 3-я четв. 
XIV в., В. А. представлен стоящим 
за престолом под киворием в окру
жении сослужащих ангелов, левая 
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рука на престоле, правой благослов
ляет; над киворием в медальоне Св. 
Дух в виде голубя, выше — Христос 
Ветхий Денми в сиянии славы и по 
сторонам 2 херувима. Также за пре
столом изображен совершающий 
литургию В. А. в апсидах соборов 
Гелатского (Грузия), XIV в., и Ивер-
ского на Афоне мон-рей. В этих сце
нах Его одежда и жесты, как пра
вило, соответствуют чину архиерей
ского богослужения. Напр., в роспи
си ц. св. Николая Великой Лавры на 
Афоне, 1560 г., В. А. представлен 

«Царь царем» (Великий Архиерей). 
Икона. Кон. XVI в. (ГРМ) 

в трехчетвертном повороте, благо
словляющим обеими руками скло
нившихся к Нему 2 ангелов в диа-
конских одеждах, с кадилами и све
чами в руках. Тема Небесной литур
гии была развита в рус. искусстве в 
XVI-XVII вв. (напр., иконы «Иже 
херувимы» из Сольвычегодска, 1579 
и XVII в. (ГТГ); икона «Ныне силы 
небесные с нами невидимо служат», 
1-я пол. XVII в. (ГТГ)). 

Иконография «В. А.» близка др. 
иконографическому типу Христа, 
основанному на текстах 109-го и 
44-го псалмов,— «Царь царем», 
к-рый складывался в XIV в. и пред
ставлен прежде всего в композици
ях «Предста Царица одесную Тебе», 
где Христос изображается в цар
ском саккосе, с лором и омофором, 
в короне-камилавке, часто сопро
вождаемый надписью: «Ты еси иерей 
по чину Мелхиседекову» (роспись 
ц. Спаса на Ковалёве, 1380 — см. Ос-
ташенко. С. 184; икона, 1562 (ГРМ), 
а иногда надписью: «Архиерей Вели

кий» (икона Никиты Павловца, 1676 
(ГТГ)). Под влиянием этой иконо
графии на рус. иконах и в росписях 
на тему Небесной литургии появля
ются изображения В. А. в митре 
(напр., роспись параклиса св. Иоан
на Предтечи Иверского мон-ря). 
Лит.: АйналовД. Новый иконогр. образ Хрис
та / / SK. 1928. Т. 2. С. 19-24; Joeaweuti П. 
Модрички манастир / / ГСНД. 1928. [Кн>.] 3. 
С. 279; Осташенко Е. Я. Об иконографии ти
па иконы «Предста царица» Успенского со
бора Московского Кремля // ДРИ. М., 1977. 
С. 175-187; Stefanescu I. D. L'Illustration des 
Liturgies dans l'art de Byzance et de l'Orient. 
Brux., 1936; Walter С. Art and Ritual of the 
Byzantine Church. L., 1982. P. 216-217; Па-
τιαμαστοράκις Τ. Η μορφή του Ξριστοΰ-Μεγάλου 
'Αρχιερέα / / Δ3ΑΕ. 1993/1994. Τ. 17. Περ. 4. 

Η. В. Квливидзе 

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК - см. 
ст. Великие понедельник, вторник, 
среда. 

ВЕЛИКИЙ ВХОД - см. ст. Вход. 

«ВЕЛИКИЙ ГОСПОДАРЬ», ти 
тул — см. в ст. «Великий Господин». 

«ВЕЛИКИЙ ГОСПОДИН», 
в наст, время почетное именование 
Святейшего Патриарха Московско
го и всея Руси при возношении его 
имени за богослужением: «Еще мо
лимся о Великом Господине и отце 
нашем Святейшем Патриархе Алек
сии...» В РПЦ употребляется также 
за богослужением при возношении 
имен Предстоятелей автокефаль
ных правосл. Церквей в сане Патри
арха. В грекоязычных Церквах ана
логичное значение имеет удвоенное 
титулование «Кир Кир» (греч. Κύ
ριος Κύριος букв.— Господин Госпо
дин). Слово «Кир», но без удвоения, 
употреблялось по отношению к ар
хиереям, в т. ч. и к Патриархам и 
в РПЦ в досинодальную эпоху. Так, 
в 1675 г. Освященный Собор ус
тановил офиц. звание Патриарха 
Иоакима (Савёлова) в форме: «Ве
ликий Господин Святейший Кир 
Иоаким, Милостию Божией Пат
риарх Московский и всея Руси». 
В первый период Патриаршества 
почетное обращение «В. Г.» упо
треблялось по отношению к Патри
арху не только за богослужением, но 
и в офиц. деловой переписке, и при 
личном общении. Патриархи той 
эпохи Филарет (Романов) и Никон 
(Минов) титуловались «Великими 
Государями» одинаково с царями. 

Этимологически слова «Госпо
дин», «Государь», а также «Госпо

дарь» представляют собой вариации 
одного и того же слова, образован
ного от hospitium, что на средневек. 
латыни означало «дом», «приют». 
В наиболее ранних древнерус. па
мятниках, напр. в «Русской Прав
де», эти термины употреблялись 
с одинаковым значением владельца 
вещей и людей, в частности земле
владельца, соответствующим лат. 
dominus. Начиная с XIV в. употреб
ление этих слов расходится. Терми
ны «Государь» и «Господарь» из об
ласти частного права проникают в 
сферу права публичного, обозначая 
суверена, наделенного верховной 
властью,— владетельного князя, но 
также и город как субъект публич
ного права: «Государь Великий Нов
город» (в памятниках встречается 
и выражение «Господин Великий 
Новгород» и «Господин Псков»). 
Позже вариант «Господарь» вытес
няется из рус. словоупотребления, 
закрепившись исключительно за 
князьями Валахии и Молдавии. «Го
сударями» и «Великими Государя
ми» в XVI в. именовались москов
ские великие князья, удельные рус. 
князья и затем цари. В имп. эпоху 
«Государями» чествовались кроме 
императора члены имп. фамилии 
(«Государь Великий Князь»), но 
слово «Государь» без титула и име
ни обозначало исключительно им
ператора. При этом в быту без вся
кого офиц. значения обращение 
«милостивый государь», или сокра
щенно «сударь», употреблялось при
менительно к частным лицам. 

Со времени перехода термина «Го
сударь» в область политического 
права термин «Господин» закрепля
ется за епископами в значении ана
логичном греч. δεσπότης, а «В. Г.» — 
за Патриархами. Титулование рус. 
Патриархов Филарета и Никона 
«Великими Государями», т. о., обо
значало их участие в верховной 
власти. Для Патриарха Филарета 
это было вполне очевидным и про
истекало гл. обр. из его отцовства 
царю Михаилу Феодоровичу. Учас
тие Патриарха Никона в делах гос. 
управления фактически имело мес
то, но впосл., в частности на Боль
шом Московском Соборе 1666-
1667 гг., послужило основанием для 
обвинения его в узурпации верхов
ной гос. власти. После Патриарха 
Никона звание «Великий Государь» 
уже не употреблялось по отноше
нию к Патриархам. 

Прот. Владислав Цыпин 
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«ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ», ТИ 
тул — см. в ст. «Великий Господин». 

ВЕЛИКИЙ ДУХОВНЫЙ СУД 
СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ — см. ст. Сербская Право
славная Церковь. 

ВЕЛИКИЙ КАНОН [греч. μέγας 
κανών], гимнографическое произ
ведение архиеп. прп. Андрея Крит
ского, название к-рого отражает 
как широту раскрытия главной 
темы — покаяния, так и объем текс
та: согласно совр. печатной Триоди, 
включает более 200 тропарей во 
всех 9 песнях (включая 2-ю, в боль
шинстве др. канонов отсутствую
щую), не считая ирмосов, троичнов 
и богородичнов. 

По содержанию В. к. непосред
ственно не связан с общественными 
богослужениями Великого поста, 
вероятно, прп. Андрей не предпола
гал, что В. к. получит общецерков
ное употребление. Нек-рые строки 
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V 

Прп. Андрей Критский. 
Миниатюра 

из греко-груз. рукописи. XV 6 
(РНБ. 0.1.58. Л. 120 об.) 

канона дают основание считать, что 
он был написан преподобным в ста
рости, незадолго до смерти. В одних 
тропарях звучит прямой призыв к 
покаянию, иногда от лица Самого 
Бога, в др.— приводятся примеры из 
Свящ. Писания о грехе и покаянии. 
В. к. включает все важнейшие биб
лейские образы, как правило, в со
ответствии с хронологией; образам 

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II читает 

Великий канон прп. Андрея Критского 

ВЗ посвящено большинство тропа
рей В. к. В 8-й песни подведен итог 
изложению ВЗ: «ΒέτχΛΓΛν ЗЛЕ^ТЛ ВСА 
приведена тй, дйш, КЙ ПОДО'ЕТЮ». Ново
заветная тематика эпизодически по
является в 1-8-й песнях канона, но 
в основном она развивается во 2-й 
половине 8-й и в 9-й песнях. Метри
ка тропарей в каждой из песней в це
лом стабильна и близко следует мет
рике ирмоса, но число слогов в тро
парях и место главного ударения 
может меняться. В. к. представляет 
собой одно из самых ярких произве
дений визант. церковной поэзии. 

Богослужебное употребление В. к. 
впервые зафиксировано в памятни
ках студийской традиции, в Ипоти-
писисе {Дмитриевский. Описание. 
Т. 1. С. 235) и др.; они предписы
вают петь канон в четверг 5-й сед
мицы Великого поста (см. ст. Ма-
риино стояние). 

Текст В. к. встречается уже в древ
нейших известных греч. и слав, ру
кописях Триоди. В греч. Постной 
Триоди X в. (Sinait. gr. 734-735) ка
нон отделен от рядового дневного 
последования четверга 5-й седмицы 
заголовком: «В тот же день седаль-
ны, поемые на Великий канон» — 
это, возможно, указывает на то, что 
он не так давно был добавлен к кор
пусу песнопений Триоди. В Триоди 
XI в. (Vatop. 315-949) В. к. предпи
сано петь по частям на 5-й седмице 
с понедельника по пятницу. Подоб
ное разделение канона (неясно, от
носящееся ли к 5-й или 1-й сед
мице) указано соответственными 
пометами на полях в слав. Триоди 

Х П - Х Ш вв. (РГАДА. Тип. 137). 
Триодь XI в. (Vat. 771) предписыва
ет петь В. к. в 5-е воскресенье поста. 
Т. о., первоначально В. к. был при
вязан к 5-й седмице поста, но не обя
зательно к четвергу. 

В В. к. кроме собственных тропа
рей имеются и посвященные прп. 
Марии Египетской и прп. Андрею 
Критскому, к-рые появились в от
дельных рукописях после XI в., но 
они нередко отсутствуют и в более 
поздних текстах, напр. в рукописи 
1-й пол. XIV в. (РГБ. Волог. (ф. 354). 
241). В рукописи XII в. (ГИМ. Син. 
319) перед тропарями В. К. выпи
саны стихи библейских песней; если 
стихов не хватает, они повторяются; 
нек-рые приписаны др. почерком 
(т. н. поздней рукой), напр. в ру
кописи Sinait. gr. 734-735. 

Встречаются сокращенные вари
анты В. к.: так, в рукописи 1-й пол. 
XIV в. (РГБ. Волог. (ф. 354). 241) 
в каждой песни приведено по 8 тро
парей, не считая троичнов и бого
родичнов. Возможно, подобные ва
рианты В. к. предназначались для 
приходского богослужения {Кирил
лин. С. 91-102). 

В Иерусалимском уставе, исполь
зуемом Церковью и в наст, время, 
сохраняется традиция пения В. к. 
в четверг 5-й седмицы Великого по
ста. Кроме того, он стихословится 
по частям на 1-й седмице Великого 
поста, на великих повечериях пер
вых 4 дней. 

К В. к. примыкают еще 2 цикла 
гимнографических произведений: 
16 тропарей блаженн (ирмос (на
чальный тропарь): «Ληστήν του Πα
ραδείσου Χριστέ πολίτην» (РАЗБОЙНИКА 
χρτ£ рлА ЖИ'Т£ЛА); 1-Й тропарь цикла: 
«Τον Μανωέ άκούεις πάλαι ψυχή μου» 
(MuHWA СЛЫШАВШИ ДЙЕВЛе ДЙШ ΛλΟΑ»)) 
и 24 алфавитные стихиры 4-го гла
са (нач. 1-го: «"Απας ό βίος μου μετά 
πόρνων» (Все жити МОЕ со влйднишши)). 
Блаженны, видимо, были состав
лены вместе с каноном самим прп. 
Андреем Критским. В совр. богослу
жебных книгах они помещаются 
после 6-й песни В. к., соответствуют 
такому их размещению и встречаю
щиеся в тропарях библейские обра
зы, хорошо вписывающиеся в ряд 
образов 6-й и 7-й песней канона. Ав
торство стихир также приписыва
ется прп. Андрею; по форме они на
поминают многострофный кондак. 

К В. к. также прибавляется кондак 
2-го плагального (т. е. 6-го) гласа 
«Ψυχή μου ψυχή μου, ανάστα, τί 
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καθεύδεις» (ДЙш л\оА, дйш моА, вос 
СТАНИ, что спиши:), хотя он прямо не 
связан по своему содержанию с те
мой канона. Кондак принадлежит 
перу прп. Романа Сладкопевца, пол
ный текст известен по единственной 
рукописи XI в. (Patm. 213 — SC. 128. 
P. 233-261); основное содержание 
кондака — предательство Иуды и 
крестные страдания Спасителя. По 
ранним памятникам Иерусалим
ского устава, включая старопечат
ные московские издания, кондак 
употребляется только в четверг 
5-й седмицы поста; в совр. рус. 
Типиконе он назначен также на все 
повечерия 1-й седмицы (в ранних 
Типиконах и Триодях приводятся 
2 покаянных седальна, к-рые ис
пользуются по очереди: в понедель
ник и среду — 1-й, во вторник и чет
верг — 2-й). По рукописи XI в. 
(Athos. Lavra. Г 27) известен также 
др. кондак В. к., нач.: «Έξαγορεύω σοι, 
Κύριε, την άνομίαν μου» (Исповедаю 
Тебе, Господи, беззаконие мое). 

После 1204 г. прп. Акакием Сав-
ваитом был составлен комментарий 
на В. к. {Richard M. Le commentaire 
du Grand Canon d'André de Crète par 
Acace le Sabaïte / / ΕΕΒΣ. 1965. T. 34. 
Σ. 304-311). Еще один анонимный 
комментарий известен по рукописи 
XIV в. (ГИМ. Сии. греч. 312), про
исходящей из афонского Иверского 
мон-ря {Владимир (Филантропов). 
Описание. С. 426-427). 
Лит.: Великий канон св. Андрея Критского 
в переводе на рус. яз. / Пер. прот. М. И. Бо
гословский / / ХЧ. 1836. Ч. 1. С. 127-184; Ло-
вягин Е. Богослужебные каноны на греч., 
слав, и рус. языках. СПб., 1861. С. 153-191; 
Maltzev Α. Der grosse Busskanon des hl. And
reas von Kreta: Deutsch und slavisch unter 
Berücksichtigung der griechischen Urtexte. В., 
1894; Виссарион (Нечаев), en. Уроки покая
ния в Великом каноне св. Андрея Критско
го, заимствованные из библейских сказаний. 
СПб., 18973; Χρήστος П. О Μέγας Κανών 'Ανδ
ρέου του Κρήτης. Θεσσαλονίκη, 1952; Правдо
любов С, прот. Великий канон св. Андрея 
Критского: История, поэтика, богословие: 
Магист. дис. / МДА. М., 1987. 2 т.; Кирил
лин В. М. «Великий покаянный канон» св. 
Андрея Критского по древнерус. рукописи 
1-й пол. XIV в. // Ежег. богосл. конф. ПСТБИ: 
Мат-лы, 1998. М„ 1998. 

А. А. Лукашевич 

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК -
см. ст. Великие понедельник, втор
ник, среда. 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ [церковно-
слав. От ыи и великий пасть, ОТЛА М_ЦА; 
греч. Τεσσαρακοστή; лат. Quadra
gesima], период литургического 
года, предшествующий Страстной 

Сорокадневная гора, или Гора Искушения, 
в окрестностях Иерихона 

седмице и празднику Пасхи. В свя
зи с тем что Пасха может попадать 
на разные числа календаря, В. п. так
же каждый год начинается в разные 
дни. Он включает 6 седмиц (к ним 
прибавляется 7-я — Страстная), или 
40 дней, поэтому называется также 
Св. Четыредесятницей. 

Установление В. п. в ранней Цер
кви. Формирование структуры и 
принципов проведения В. п. заняло 
неск. столетий и было тесно связа
но с развитием церковного года. Ис
токи В. п. следует видеть в пасхаль
ном посте, к-рый во Н - Ш вв. совер
шался в пасхальную ночь в память 
Страстей Спасителя (сама Пасха 
изначально понималась христиа
нами двояко: как праздник Воскре
сения или/и как воспоминание 
Страстей) и прекращался с рассве
том, когда совершалась Евхаристия. 
Продолжительность этого поста в 
разных местностях была неодина
ковой, уже в III в. он мог длиться от 
одного дня до 40 часов или целой 
седмицы. В частности, 40-часовой 
пост (проводившийся в полном воз
держании от пищи) уже соединял 
в себе два основных значения, к-рые 
позднее легли в основу В. п.— под
ражание 40-дневному посту Спаси
теля в пустыне после Крещения на 
Иордане (Мф 4. 1-2; Мк 1. 12-13; 
Лк 4. 1-2) и подготовку к празд
нику Пасхи (см. послание ещмч. 
Иринея Лионского папе Виктору: 
Euseb. Hist. eccl. 5.24.12-13). 6-днев
ный пост перед Пасхой отмечает
ся в сир. «Дидаскалии апостолов» 
(III в.) и в 1-м каноническом по
слании ещмч. Дионисия Александ
рийского (f 264/5). В александрий
ских источниках 2-й пол. III—IV в. 

(напр., Orig. In Lev. 10. 2; 1 прав. 
Петр Ал.) появляются упоминания 
уже о 40-дневном посте; неясным 
остается вопрос о том, был ли изна
чально связан такой пост с Пасхой 
или нет (высказывались предполо
жения, что этот пост возник не как 
предпасхальный, а как послебогояв-
ленский в подражание посту Хрис
та после Крещения и лишь затем 
был отнесен к Пасхе; впрочем, как 
доказать, так и опровергнуть эти 
предположения весьма затрудни
тельно — см. Talley. P. 194-214). Еще 
один источник, из к-рого возник 
В. п.— это предкрещальный пост. 
К III в. в Церкви распространился 
обычай совершать таинство Креще
ния в пасхальную ночь, а практика 
поститься перед принятием Креще
ния существовала в Церкви еще в 
I в. (см., напр.: Didache 7. 4); пред
крещальный и предпасхальный по
сты могли объединиться; в позд
нейших источниках с нек-рыми эта
пами великопостного цикла могут 
связываться этапы оглашения. 

Самым ранним бесспорным сви
детельством о предваряющем Пас
ху 40-дневном посте (включающем 
Страстную седмицу), по мнению 
большинства исследователей, сле
дует считать 2-е праздничное (пас
хальное) послание (330) свт. Афа
насия Великого (PG. 26. Col. 1386). 
Пост начинался за 6 седмиц до Пас
хи, а число 40 достигалось исклю
чением субботы и воскресенья на
кануне Пасхи из счета дней. Харак
терно, что этот пост в посланиях свт. 
Афанасия ни разу не соотносится 
с 40-дневным пребыванием Христа 
в пустыне (хотя упоминаются посты 
Моисея, Давида и Даниила как про
образы), но рассматривается как ас
кетическая подготовка к празднику 
Пасхи. Из послания 340 г., адресо
ванного еп. Серапиону Тмуитскому, 
к-рое свт. Афанасий написал, на
ходясь в ссылке в Риме, видно, что 
этот пост в Египте был недавним 
установлением и не всеми воспри
нимался как обязательный (PC. 
26. Col. 1413), в то время как в Ри
ме он соблюдался неукоснительно 
и был связан с предкрещальной под
готовкой и, возможно, принятием 
кающихся вновь в церковное обще
ние (первое свидетельство — пись
мо папы Иннокентия I Декентию, 
еп. г. Губбио, в к-ром говорится о 
принятии кающихся в Великий чет
верг (Ер. 25. 7 / / PL. 20. Col. 559); 
см.: Cabié R. La Lettre du pape In-



nocent Ier a Décentius de Gubbio. 
Louvain, 1973. P. 28-29). 

О некой «четыредесятнице» гово
рится уже в 5-м прав. I Всел., но что 
именно имеет Собор в виду — В. п. 
или праздник Вознесения Господня 
(празднуемый на 40-й день после 
Пасхи),— остается непонятным. 
В пользу второго говорит 37-е Ап. 
прав. (S. Salaville), хотя нек-рые ис
следователи полагают, что имен
но постановления I Вселенского 
Собора оказали решающее влияние 
на оформление периода В. п. в его 
совр. виде (R.-G. Coquin). 

К кон. IV — нач. V в. уже повсюду 
в Церкви был принят 40-дневный 
В. п., хотя счет его дней велся в раз
личных местностях по-своему; от
личались и правила лощения. Древ
ний общехрист. запрет поста в вос
кресенье (а в нек-рых местностях 
и в субботу) с появлением в кален
даре периода длительного аскети
ческого воздержания породил раз
нообразные традиции согласования 
этих установлений. Церковные ис
торики V в. пишут: «Так называе
мую Четыредесятницу, во время ко
торой множество [христиан] постят
ся, одни почитают состоящей из 
6 седмиц: так [считают живущие] 
в Иллирике и на Западе, и Ливия 
вся, и Египет с Палестиной; другие — 
из 7: так [поступают живущие] в Кон
стантинополе и в ближайших зем
лях, вплоть до Финикии; иные же 
постятся в течение 3 седмиц из 6 или 
7 с пропусками; иные же — в тече
ние 3 [седмиц] перед праздником 
[Пасхи], а другие — в течение 2, как, 
[например,] монтанисты» (Sozom. 
Hist. eccl. VII. 19); «Посты перед 
Пасхой в разных местах соблюдают
ся различно... в Риме постятся не
прерывно 3 седмицы, кроме суб
боты и дня Господня, а в Иллирии, 
во всей Греции и Александрии дер
жат пост 6 седмиц до Пасхи и на
зывают его Четыредесятницей; дру
гие же начинают поститься за 7 сед
миц... и постятся только 3 пятидне-
вия... те и другие, разноглася между 
собой в числе постных дней, на
зывают пост одинаково — 40-днев
ным... одни воздерживаются от 
употребления в пищу всякого рода 
животных, другие из всех одушев
ленных употребляют только рыбу, 
а некоторые вместе с рыбой едят и 
птиц... одни воздерживаются даже 
от плодов и яиц, другие питаются 
только сухим хлебом, некоторые и 
того не принимают, а иные, постясь 
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до 9-го часа [дня] вкушают потом 
всякую пищу» (Socr. Schol. Hist. eccl. 
V 22). Обязательность В. п. для всех 
верных была закреплена 69-м Ап. 
прав, (окончательная редакция кор
пуса Апостольских правил про
изошла в кон. IV в.). 

Духовное содержание В. п. Свя
тоотеческое учение о В. п. неотдели
мо от учения о посте вообще. В. п. 
понимается прежде всего как время 
сугубого покаяния и рассматрива
ется как инструмент для достиже
ния подлинной молитвы, удаления 
от зла, угашения страстей, смирения 
перед Богом, духовного роста, внут
реннего очищения и обновления 
{Basil. Magn. Horn, de jejun. 1-2; 
loan. Chrysost. Contra Jud. III 4-5) . 
В IV-VI вв. оформляется учение 
о В. п. как о «десятине года» (прп. 
Иоанн Кассиан, прп. Дорофей Газ-
ский), аналогичной обязательной 
десятине в ВЗ (Лев 27. 30-32). Если 
продолжительность года — 365 дней, 
то «телесный» пост должен состав
лять 36, 5 дней (7 седмиц без суббот 
и воскресений составляют 35 дней, 
к ним прибавляются пост Великой 
субботы и 1-й половины пасхальной 
ночи). За В. п. сохраняется значение 
необходимой подготовки к праздно
ванию Страстной седмицы и Пасхи: 
«Кто пренебрегает Четыредесятни
цей... тот не празднует праздника 
Пасхи» (пасхальное послание свт. 
Афанасия Великого от 346 г.; ср.: 

«ПОСТНОе BOfMA CB'BTAW НАЧНЕМЪ... ДЛ СПО-
ДОБИМСА ВСИ ВИД^ТИ BCfHTHiSIO СТрТЬ χρΤΛ 
Б?d й стίνα π<κχ&>> — стихира прп. Фео-
дора Студита вечером в Неделю 
сырную). С постепенным распро
странением практики редкого При
чащения В. п. стал пониматься и как 
время, когда следует особенно стре
миться к принятию Св. Тайн (в част
ности, о том, что В. п.— время, осо
бенно благоприятное для Причаще
ния, учил уже свт. Иоанн Златоуст; 
о посте как средстве подготовки к 
Причащению говорится и в Молит, 
влхь в нлчлл'Ь постл стыд л\-цы, к-рые 
в совр. практике РПЦ обычно про
читываются в воскресенье перед 
В. п. или в 1-й день поста). В связи 
с тем что дни В. п.— это дни покая
ния, канонические правила предпи
сывают не совершать в будние дни 
В. п. полную литургию (Лаодик. 49) 
как службу, преисполненную радо
сти и торжества (с V-VI вв. на Вос
токе получил распространение осо
бый чин литургии Преждеосвящен-
ных Даров, не являющейся полной 

литургией; его совершение в будние 
дни В. п. было закреплено Трул. 52); 
запрещено устраивать в будние дни 
В. п. празднества в честь святых (их 
памяти должны переноситься на 
субботы и воскресенья — Лаодик. 
51; в позднейшей традиции нек-рые 
праздники святых отмечаются в буд
ние дни В. п., но устав богослужения 
в таких случаях существенно от
личается от порядка празднования 
памятей святых в обычное время 
года), торжества по поводу вступле
ния в брак (этот запрет, в частности, 
проявляется в том, что в дни В. п. не 
совершается браковенчание) или 
дней рождений (Лаодик. 52). Неис
черпаемый источник духовных раз
мышлений о В. п.— сокровищница 
правосл. гимнографии (напр.: «Посд. 
ложива тлйнйо поста трдпе'з ,̂ по^шлета 
н<ша БОГАТНЮ ИАСЫТИТИСА: гадима га'коже 
врдшно присноживштныА дл'ры дуд: пиша 
»КОЖЕ пит1ле, слеза стр&й БГОТЮЧНЫА: й 
ВОЗВЕСЕЛИ'ВШССА, ХВАЛ» вг* непрестдннш 
принссема» — седален во вторник 2-й 
седмицы В. п.). 

В. п. в богослужении Иеруса
лимской Церкви IV-X вв. Первые 
сведения о В. п. в древнем иеру
салимском богослужении содержат
ся в «Паломничестве» Эгерии (кон. 
IV в.) и в «Огласительных словах» 
свт. Кирилла Иерусалимского. Со
гласно «Паломничеству», В. п. на
чинался за 8 седмиц до Пасхи; суб
боты и воскресенья не считались 
в числе постных дней. По воскре
сеньям В. п. служба совершалась так 
же, как и в др. воскресные дни года. 
В седмичные дни литургия не со
вершалась; к обычным службам 
суточного круга добавлялась служ
ба 3-го часа в часовне Воскресения 
Христова, а в 9-м часу (т. е. ок. 
15.00) по средам и пятницам проис
ходил чин оглашения, состоявший в 
чтении епископом и священниками 
специальных проповедей («Огла
сительные слова» свт. Кирилла — 
это цикл таких проповедей). На 
оглашение, к-рое шло в Сионском 
храме, должны были приходить 
все — и верные, и оглашенные; эти 
дни отмечались усиленным постом 
(кроме случаев совпадения с днями 
памяти св. мучеников). По окон
чании поучения народ шел вместе 
с епископом в часовню Воскресения 
Христова, где совершалась вечерня. 
Эгерия отмечает, что во время В. п. 
вечерня длиннее, чем в др. дни года. 
В пятницу вечерня переходила в 
ночное бдение, оканчивавшееся еще 



до рассвета совершением литургии 
(Eger. Itiner. 27-29). Сведений о 
внутренней структуре В. п. в «Па
ломничестве» нет. Подробнее опи
саны дни, непосредственно предше
ствующие Пасхе: посвященная со
бытию воскрешения Лазаря пред
последняя суббота перед Пасхой, 
неделя (воскресенье) Ваий, Страст
ная седмица. 

В арм. переводе иерусалимского 
Лекционария, соответствующем 
практике V в., В. п. начинается за 
7 седмиц до Пасхи, исключая из 
счета субботы и воскресенья. По 
мнению А. Рену (Renoux. Lection-
naire arménien. P. 183-186), переход 
с 8-недельного на 7-недельный В. п. 
произошел в Иерусалиме в 384-
439 гг., но в кон. VI в. вновь верну
лись к прежней практике. Это сле
дует из того, что в цитируемом прп. 
Иоанном Дамаскином предписании 
Патриарха Иерусалимского Петра 
(524-544) говорится о 7 седмицах 
поста (PG. 95. Col. 76), прп. авва 
Дорофей Газский (f 560-580) отме
чает, что апостолы освятили 7 сед
миц для В. п., но св. отцы приба
вили к ним еще 1 седмицу, чтобы 
довести число постных дней до 40 
(не считая суббот и воскресений) 
(Doroth. Doctrinae. 15). В основан
ных на антиохийской и иерусалим
ской практике груз, памятниках 
V-X вв. встречаются упоминания 
как о 8-, так и о 7-недельном В. п. 
(T. Mgaloblishvili). 

В арм. переводе иерусалимского 
Лекционария V в. (Renoux. Lection-
naire arménien. P. 233-255) перед 
указаниями о периоде В. п. приве
дены 19 огласительных чтений из 
Свящ. Писания для готовящихся 
к принятию таинства Крещения в 
Великую субботу (чтения соответ
ствуют огласительным беседам свт. 
Кирилла Иерусалимского); для сред 
и пятниц В. п. приводятся ветхо
заветные чтения и антифоны (на 
2-й седмице чтения и антифоны ука
заны для всех 5 будних дней). Анти
фоны после чтений заимствуются 
из псалмов, но обычно не по поряд
ку их расположения в Псалтири 
(хотя начиная с пятницы 4-й сед
мицы антифоны заимствуются по 
порядку: Пс 82, 83, 84, 85, 87). Све
дений о чтениях воскресений В. п. 
в арм. переводе Лекционария нет; 
видимо, к V в. они еще не устоялись, 
поэтому говорить об оформлении 
внутренней структуры В. п. в этот 
период еще нельзя. 
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В груз, переводе иерусалимского 
Лекционария по редакции VII— 
VIII вв. В. п. уже имеет развитую 
структуру: появился подготовитель
ный период к В. п.; указаны чтения 
для каждого дня В. п.— в частности, 
для суббот и воскресений. Содержа
ние чтений, отражаясь в гимногра-
фии, представляет В. п. как фикси
рованную последовательность опре
деленных памятей. Подготовитель
ный период включает одну седмицу, 
начиная с мясопустной недели (тер
мин «мясопустная» соответствует 
греч. «της απόκρεω»; после этого 
воскресенья уже начинается воздер
жание от вкушения мяса). В суб
боту сырную (последнюю субботу 
перед В. п.) — поминовение усоп
ших. В воскресенье сыропустное 
(последнее перед В. п.) на литургии 
читается Мф 6. 1-33, из Нагорной 
проповеди, где говорится, в част
ности, о тайной милостыне, молит
ве и нелицемерном посте, для обще
го нравственного напутствия перед 
постом. В субботу 1-й седмицы В. п. 
совершается память вмч. Феодора 
Тирона. В 1-е воскресенье В. п. за 
литургией читается Лк 15. 1-10 
(притча об одном грешнике и 99 
праведниках, напоминающая о по
каянии). Во 2-е воскресенье чита
ется притча о блудном сыне (Лк 15. 
11-32). В 3-ю субботу память 
св. апостолов. Евангелие 3-го вос
кресенья—Лк 18. 1-14 (притчи о 
судье и вдове и о мытаре и фарисее). 
В 4-ю субботу память епископов 
Иерусалимских и 40 мучеников Се-
вастийских. В 4-е воскресенье чита
ется притча о милосердном сама-
рянине (Лк 10. 25-37). В 5-ю суб
боту — память св. апостолов, по 
нек-рым рукописям в тот же день 
память свт. Кирилла Иерусалим
ского. В 5-е воскресенье читается 
притча о богатом и Лазаре (Лк 16. 
19-31). В пятницу 6-й седмицы по 
нек-рым рукописям указана память 
святителей Иоанна и Модеста, ради 
к-рой служится полная литургия. 
Число ветхозаветных чтений на ве
чернях всех будних дней В. п. уве
личено до 4 или 5; большинство 
дней имеет свой тропарь (кроме 
сред и пятниц). С понедельника 5-й 
седмицы на 3-м часе вводятся спе
циальные ветхозаветные чтения для 
оглашаемых (по 2 чтения — одно из 
ВЗ и одно из Апостола; в целом это 
те же чтения, что выписаны в арм. 
Лекционарии) (Tarchnischvili. Grand 
Lectionnaire. N 283-570). 

В. п. в соборном богослужении 
Константинополя ΙΧ-ΧΙΙ вв. Осно
ву В. п. в послеиконоборческий пе
риод составлял традиц. для К-поля 
7-недельный цикл (6 седмиц соб
ственно В. п. и Страстная седмица), 
к к-рому была присоединена еще 
одна предварительная седмица — 
сырная, когда вкушение мяса уже 
не положено и в среду и пятницу 
уже совершалась литургия Преж-
деосвященных Даров, как в пост. 
Наиболее ярким отличием будних 
дней В. п. в К-поле от обычного вре
мени года было ежедневное совер
шение литургии Преждеосвящен-
ных Даров вместо полной (ср.: Трул. 
52), а также пение тритекти (τρι-
τοέκτη или τριθέκτη — третье-шестой 
[час], заменявший дневные часы). 
По воскресеньям В. п. совершалась 
главная к-польская евхаристичес
кая служба — литургия свт. Василия 
Великого (как первоначально и во 
весь год); по субботам, вероятно,— 
литургия свт. Иоанна Златоуста. 
Тритекти и литургия Преждеосвя-
щенных Даров были тесно связаны 
с к-польской огласительной систе
мой: за этими службами прочитыва
лись важнейшие книги ВЗ (Быт, 

«Свет Христов просвещает всех». 
Литургия Преждеосвященных Даров 

Притч, Пс, Ис), по одному чтению 
на тритекти (с 2 прокимнами) и по 
2 на вечерне с литургией Прежде
освященных Даров (также с 2 про
кимнами). 4 прокимна на тритекти 
и вечерне заимствовались из псал
мов по порядку их следования в 
Псалтири (в понедельник 1-й сед
мицы В. п.— из Пс 1, 2, 3, 4; во втор
ник — из Пс 5, 6, 7, 8 и т. д.); этот 



принцип действовал вплоть до ве
черни Великой среды. Между три-
текти и вечерней во 2-й половине 
поста (начиная с 4-й седмицы) про
ходили огласительные беседы и чи
тались молитвы об оглашенных; об 
их начале заблаговременно произ
носили объявление (προσφωνητικόν) 
на литургии 2-го воскресенья В. п., 
а в 3-е воскресенье на литургии для 
родственников и близких крещае-
мых делали провозглашение (προ-
κηρυκτικός) о том, что на следующий 
день им следует привести своих де
тей и крестников для начала огла
шения. Ради оглашаемых на литур
гии Преждеосвященных Даров про
износился возглас «Свет Христов 
просвещает всех», а со 2-й полови
ны поста — также и ектения «о про
свещаемых» (она произносилась и 
на полных литургиях). Особое зна
чение, придаваемое середине поста 
как началу оглашения просвещае
мых, позволило нек-рым исследова
телям предположить, что первона
чально в К-поле В. п. продолжался 
3 недели и был связан с таинством 
Крещения (Johnson. Р. 118-136); 
впрочем, это предположение плохо 
согласуется с памятниками V в., по
вествующими о 3-недельном В. п. 
в Риме, но о 7-недельном (включая 
Страстную седмицу) в К-поле. 

Весь В. п. в К-поле проводили в 
воздержании от мясного, молочного 
и яиц, в т. ч. по субботам и воскре
сеньям (ср.: Трул. 56); впрочем, суб
бота и воскресенье не могли быть 
днями сугубого поста (ср.: Трул. 55), 
кроме Великой субботы (64-е Ап. 
прав.). В течение В. п. по будням Ти
пикон Великой ц. предписывает 
увеличивать обычное число началь
ных антифонов Псалтири на вечер
не и утрене: на вечерне вместо 8 ан
тифонов указано петь 12; на утрене 
число антифонов на 1-й седмице по
ста также увеличено до 12, но затем 
постепенно уменьшается (2-я и 3-я 
седмицы — 11, 4-я — 10, 5-я — 9) до 
обычных 8 (с 6-й седмицы). 

Структура памятей В. п. в после-
иконоборческой традиции К-поля 
отражена в первую очередь в Ти
пиконе Великой ц. IX-X вв. (Ма-
teos. Typicon. T. 2. P. 2-62). Она су
щественно отличается от древней 
иерусалимской; вполне вероятно, 
что новая к-польская система сфор
мировалась в эпоху иконоборчества, 
т. к. анализ кондаков прп. Романа 
Сладкопевца (VI в.) позволяет пред
положить, что в доиконоборческую 
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эпоху в К-поле распределение еван
гельских чтений по воскресеньям 
В. п. было сходным с древним иеру
салимским. В нек-рых памятниках, 
напр. в богослужебном приложе
нии к Евангелию Sinait. gr. 150, X -
XI вв. (Дмитриевский. Описание. 
Т. 1. С. 185-193), встречается сме
шанная система чтений и памятей 
В. п., частью основанная на к-поль-
ской послеиконоборческой, частью 
на древней иерусалимской лекцио-
нарных системах. 

Согласно Типикону Великой ц., 
подготовительный период к В. п. 
начинается за 2 седмицы до того, 
с блудного сына недели, названной 
так по читаемой в это воскресенье 
притче (Лк 15. 11-32; в древней 
иерусалимской лекционарной сис
теме притчу читали во 2-ю неделю 
В. п.). В Типиконе неделя блудного 
сына названа просто «неделей перед 
мясопустом», что указывает на ее 
недавнее появление в предпасхаль-
ном цикле. Следующая отмеченная 
в Типиконе память — неделя мясо
пустная, когда читается евангель
ский рассказ о Страшном Суде (Мф 
25. 31-46; в субботу перед мясопус
том указаны только чтения, никаких 
памятей нет). На сырной седмице 
расписаны среда и пятница, суббо
та и воскресенье; в субботу совер
шается память преподобных пост
ников, иерархов и священномуче-
ников, в неделю — память святите
лей Флавиана К-польского и Льва 
Римского, императоров Маркиана 
и Пульхерии (т. е. память деятелей 
IV Вселенского Собора; литургий
ное Евангелие — Мф 6. 14-21). Для 
всех будних дней В. п. в Типиконе 
Великой ц. указаны чтения на три-
текти и вечерне и тропари пророче
ства на тритекти; для 1-й половины 
поста (до понедельника 4-й седми
цы включительно) указаны и тро
пари на Пс 50 на утрене. На 1-й сед
мице В. п. (а также на Страстной) 
помимо прочих служб после вечер
ни и литургии совершается панни-
хис (παννυχίς — всенощная), служ
ба в начале ночи, к-рая в обычное 
время года бывает накануне празд
ничных дней. В 1-ю субботу В. п. 
отмечена память вмч. Феодора Ти
рона. В 1-е воскресенье — память 
ветхозаветных пророков (Моисея, 
Аарона, Самуила и др.; Евангелие — 
Ин 1. 43-51), во 2-е воскресенье — 
сщмч. Поликарпа Смирнского (Еван
гелие — Мк 2. 1-12), в 3-е воскре
сенье особенной памяти не назна

чено, но на литургии читается Еван
гелие о Кресте (Мк 8. 34 — 9. 1). 
В 4-е воскресенье — память св. До
метил (Евангелие — Мк 9. 17-31). 
В 5-ю субботу — собор Богородицы 
во Влахернах. В 5-е воскресенье — 
память мч. Зиновия (Мк 10. 32-45). 
Суббота 6-й седмицы (Лазарева) и 
6-я неделя (Вход Господень в Иеру
салим) к собственно В. п. уже не 
относятся, открывая собой цикл 
памятей Страстной седмицы, счи
тающийся отдельным постом. Т. о., 
структура В. п. в послеиконобор
ческой к-польской традиции опре
делялась в первую очередь нуждами 
огласительного цикла; памяти, ука
занные для суббот и воскресений, 
в большинстве своем являются па
мятями к-польских святых, прихо
дящихся на март—апрель и перене
сенными с будних дней В. п. на суб
боты и воскресенья (в соответствии 
с Лаодик. 51). 

В. п. в православном богослу
жении Χ-ΧΧΙ вв. После X в. широ
кое распространение в Церкви по
лучил монастырский Студийский 
устав, а с XII в.— и восходящий 
к нему Иерусалимский устав (суще
ственно отличающийся от древней 
иерусалимской традиции), к-рый 
после XIII-XIV вв. стал общепри
нятым в правосл. мире. Велико
постный цикл в этих уставах ос
новывается на послеиконоборчес
кой к-польской лекционарной сис
теме (как в Типиконе Великой ц.), 
чтения к-рой сохранены (паремия 
тритекти из-за того, что такой служ
бы в монашеском Часослове нет, 
читается на 6-м часе). Благодаря ак
тивному гимнографическому твор
честву в мон-рях в VIII-X вв. сфор
мировалась Постная Триодь — со
брание гимнографических произ
ведений различных авторов (не 
только того времени, но и более ран
них), предназначенных для испол
нения во время В. п. (И. Караби
нов). Особенностью содержания и 
структуры В. п. по древним и совр. 
Триодям является совмещение в 
службах неск. рядов гимнографи
ческих текстов, часть из к-рых соот
ветствует древней иерусалимской 
(напр., в неделю 2-ю В. п. приведен 
канон, а в будние дни 3-й седмицы 
В. п.— стихиры, посвященные прит
че о блудном сыне), часть — после
иконоборческой к-польской лек-
ционарным системам. В Триоди 
есть песнопения на каждый день 
В. п. и Страстной седмицы, на все 



воскресенья подготовительного пе
риода к посту, а также на мясопуст
ную и сыропустную субботы и все 
будние дни сырной седмицы. 

По сравнению с Типиконом Ве
ликой ц. в Студийском и Иеруса
лимском уставах подготовительный 
период к В. п. увеличен за счет еще 
одного воскресенья — мытаря и фа
рисея недели. Первоначально еван
гельская притча о мытаре и фарисее 
(Лк 18. 10-14) была окончанием 
рядовых чтений Евангелия от Луки, 
к-рые ежегодно приходятся на пе
риод, предшествующий В. п., но со 
временем стала привязана к вели
копостному циклу. В связи с этим 
были составлены соответствующие 
песнопения, вошедшие в Постную 
Триодь (нек-рые из древнейших 
греч. списков Триоди еще не вклю
чают неделю мытаря и фарисея и 
начинаются с недели о блудном 
сыне). К субботе перед неделей мя
сопустной приурочено поминовение 
усопших (возможно, это поминове
ние было заимствовано из древней 
иерусалимской традиции, но смеще
но на неделю, чтобы не отменять вос
поминания преподобных постников 
в субботу сырную; см. Вселенские 
родительские субботы). В 1-ю суб
боту В. п. совершается память вмч. 
Феодора Тирона, в воскресенье — 
память святых пророков и воспоми
нание торжества иконопочитания 
(см. Православия неделя). 3-е вос
кресенье — это Крестопоклонная не
деля, 5-е посвящено прп. Марии Еги
петской; в отношении 2-го и 4-го 
воскресений В. п. различные редак
ции уставов помещают неодина
ковые указания. Особое значение 
имеет 2 будних дня В. п.: среда 4-й 
(крестопоклонной) седмицы (др. на
звания: средопостная среда, препо
ловение поста) и четверг 5-й седми
цы. В эти дни к обычным текстам 
Триоди прибавляются полные служ
бы — Креста (в среду 4-й седмицы) 
или Великого канона прп. Андрея 
Критского (в четверг 5-й седмицы); 
во мн. Типиконах эти дни отмечены 
нек-рым послаблением поста. В суб
боту 5-й седмицы В. п. совершается 
празднование в честь Пресв. Бого
родицы, за службой поется акафист 
(нек-рые памятники приурочивают 
акафист не к этой субботе, а к Бла
говещению Пресв. Богородицы). В. п. 
заканчивается в пятницу перед Ла
заревой субботой, к-рая уже предна-
чинает Страстную седмицу, считаю
щуюся отдельным постом. 
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Порядок служб суббот и воскресе
ний В. п. в целом достаточно близок 
к обычному (при этом за субботами 
закреплено совершение литургии 
свт. Иоанна Златоуста, за воскре
сеньями В. п. (с 1-го по 5-е) — ли
тургии свт. Василия Великого), то
гда как богослужение седмичных 
дней характеризуется регулярными 
особенностями, отличающими его от 
будничного богослужения в осталь
ное время года: каждая из служб су
точного круга оканчивается зем
ными поклонами с молитвой прп. 
Ефрема Сирина; на утрене (с «Алли
луйя») поется трипеснец; не только 
на вечерне и утрене, но и на часах 
стихословятся кафизмы Псалтири; 
трапеза устраивается только один 
раз в день (1-я, а иногда и 4-я сед
мицы выделяются тем, что в эти дни 
указывается сухоядение, т. е. нева
реная и нежареная пища); соверша
ется литургия Преждеосвященных 
Даров (или литургии вовсе нет) и др. 

Особенности седмичных служб 
В. п. в студийских Типиконах. По 
Студийско-Алексиевскому Типикону 
1034 г. во все будние дни В. п. совер
шается литургия Преждеосвящен
ных Даров (а также в среду и пят
ницу сырной седмицы, как в Типи
коне Великой ц.). Последования 
Минеи в дни с понедельника по чет
верг отменяются (кроме праздников 
Обретения главы Иоанна Предтечи 

по 3-й — Триоди; см. там же. С. 239-
240). Дневные часы совершаются 
каждый в свое время со стихосло-
вием кафизм Псалтири (в Типико
не подробно расписано, на какие гла-
сы следует их исполнять — Там же. 
С. 406). После повечерия в келлиях 
совершается по желанию двенадца
ти псалмов чин (Там же. С. 413). 

По Евергетидскому Типикону кон. 
XI в. (сохранился в ркп. 1-й пол. 
XII в.), литургия Преждеосвящен
ных Даров также совершается еже
дневно по будням (кроме понедель
ника 1-й седмицы В. п., в к-рый ли
тургия отменяется по причине за
прета на вкушение пищи в этот день; 
в сырные среду и пятницу литургия 
совершается, но возглас «Свет Хри
стов» отсутствует). Последования 
святых Минеи переносятся на суб
боты и воскресенья (специально ого
ворено, что последования вмч. Фео
дора Тирона и прп. Марии Египет
ской вовсе отменяются, т. к. они по
ются в соответствующие субботу и 
воскресенье В. п.; не отменяются 
лишь службы Обретения главы 
Иоанна Предтечи, 40 мучеников Се-
вастийских, Благовещения и его 
предпразднства и отдания, а также 
преподобных Павла и Тимофея 
Евергетидских (16 апр.) —Дмитри
евский. Описание. Т. 1. С. 416-446). 
На утрене (кроме понедельника 1-й 
седмицы В. п.) стихословятся 3 ка

физмы; специально от
мечено, что трипесн-
цы Триоди поются с 
библейскими песнями 

Литургию 
Преждеосвященных Даров 

совершает Патриарх 
Московский и всея Руси 

Алексий II 

(24 февр.), 40 мучеников Севастий-
ских (9 марта), прп. Алексия, чело
века Божия (17 марта), Благовеще
ния Пресв. Богородицы (25 марта) 
и его предпразднства и отдания — 
Пентковский. Типикон. С. 328). На 
утрене 3 кафизмы (по пятницам 2); 
тропарь пророчества поется не пе
ред паремией на 6-м часе, а вместо 
седальна по 2-й кафизме (седален по 
1-й кафизме, как и троичен на «Ал
лилуйя» утрени, берется из Октоиха; 

(никаких иных кано
нов нет); кафизмы есть 
и на часах (состави
тель Типикона уточня

ет, что они поются на глас тропаря 
часа); на 6-м часе читается паремия 
со своими прокимнами, предваряе
мая тропарем часа (он поется так: 
певец — тропарь и «Олдвл: И ны1гЬ:», 
народ — окончание тропаря, певец — 
снова тропарь); на великом повече
рии поется канон Октоиха текуще
го гласа, после отпуста повечерия 
указано совершать «прочее иссле
дование» в своих кельях (Там же. 
С. 499-518). Среда преполовения 
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В. п. отмечается разрешением на 
вино и елей (о качестве пищи в чет
верг 5-й седмицы ничего не сказано). 

По Георгия Мтацминдели Типико
ну, отражающему афонскую прак
тику сер. XI в. (Кекелидзе. Литурги
ческие груз, памятники. 272-281), 
на 1-й седмице поста литургия 
Преждеосвященных Даров совер
шается только в пятницу (при этом 
в понедельник и среду 1-й седмицы 
трапезы нет, во вторник и четверг 
дозволяется вкушать хлеб и воду); 
о днях совершения литургии Преж
деосвященных Даров в др. седмицы 
подробно не сообщается (на сырной 
седмице литургия Преждеосвящен
ных Даров совершается в пятницу, 
в среду литургии нет). В конце всех 
служб суточного круга делается 
2 раза по 12 поклонов. Много осо
бенностей имеет последование пове
черия. Среда 4-й и четверг 5-й сед
мицы отмечаются разрешением на 
вино и елей. В Типиконе описан 
необычный обряд напоминания о 
покаянии, к-рый совершается каж
дый будний день поста в то время, 
когда братия исполняет свои послу
шания: раз в день один из монахов 
обходит их, говоря: «Благослови, 
Господи! Отцы и братия, будьте вни
мательны к себе, ибо все мы уми
раем, умираем, умираем; будем по
мнить вечное наказание»; монахи 
в ответ прерывают работу и совер
шают поклоны. Этот обряд присут
ствует уже в древнейшем памятни
ке студийской традиции — студий
ском «Ипотипосисе» IX в., но там 
текст напоминания заканчивается 
иначе: «помнить о Небесном Цар
ствии». Этот же обряд указан и в 
нек-рых южноитал. Типиконах — 
напр., Николо-Казолянском. 

По Мессинскому Типикону 1131 г., 
отражающему практику греч. мона
хов Юж. Италии, к-рая была близ
ка к афонской студийской практике, 
литургия Преждеосвященных Да
ров постом совершается только по 
средам и пятницам (в сырные среду 
и пятницу литургии нет). После-
дования Минеи в будние дни В. п. 
отменяются (исключение сделано 
для дней Обретения главы Иоанна 
Предтечи, 40 мучеников Севас-
тийских, Благовещения и его пред-
празднства и отдания). На утрене 
стихословятся 3 кафизмы (в поне
дельник 2); помимо седальнов к 1-й 
кафизме прибавляется «Отче наш»; 
к Пс 50 припевается покаянный тро
парь (в 1-ю половину В. п.: «ПОКАА. 

HIA юверзи л\и двери:», др. хор повто
ряет тот же текст, но слово «жизно. 
ддвче» заменено на «дво», а оконча
ние «IAKW цидрь, шчисти влгойтрокною 
твоею млт'но» — на «иш цкдрлА всене. 
порочнлА, О̂чисти твоими предстдтель. 
ствы»; во 2-ю половину В. п.: «Бдите 
й молитесА, дл не внидете въ НАПАСТЬ, 
д^г oifKW кодрь, плоть же немоцюд: cerw 
ради вди'те» дважды; оба — 4-го пла
гального (8-го) гласа); канон утрени 
состоит только из трипеенца Трио
ди, в конце к-рого поются «обычные 
ирмосы Богородицы» (вероятно, «Ве-
личит душа Моя Господа») и обыч
ный светилен Октоиха; вседневное 
славословие поется, в конце его (пе
ред «Сподоби, Господи») произно
сится сугубая ектения, а после «Спо
доби, Господи» — просительная (не
обычно употребление сугубой екте
ний за постовой службой). Все часы 
однопсалмные, с кафизмами (в Мес-
синском Типиконе, как и в Еверге-
тидском, отмечено, что кафизмы по
ются на глас тропаря часа) и ектени-
ями. После повечерия совершается 
чин 12 псалмов (в среду и четверг 
5-й седмицы В. п. из-за Великого ка
нона бывает иначе: на повечерии 
среды поются только 6 псалмов из 
12, а в четверг — др. 6) (Arranz. Ty-
picon. P. 186-225). 

Особенности седмичных служб 
B. п. β Иерусалимском уставе. 
Структура подготовительного пе
риода к В. п. и самого В. п. в Иеру
салимском уставе та же, что и в Сту
дийском, с небольшими отличиями: 
не указана память св. пророков в не
делю Торжества Православия (хотя 
песнопения в честь пророков сохра
няются); во 2-ю неделю (воскре
сенье) В. п. после XIV в. может ука
зываться память свт. Григория Па
ламы (по аналогии с Торжеством 
Православия; на Руси утвердилась 
только со 2-й пол. XVII в.); в 4-ю не
делю указывается память прп. Иоан
на Лествичника (по аналогии с па
мятью прп. Марии Египетской в 
5-ю неделю; встречаются указания 
оставлять последования этих свя
тых в дни их памяти по Месяце
слову (30 марта и 1 апр.) и петь их 
в соответствующие воскресенья по
ста {Дмитриевский. Описание. Т. 3. 
C. 113); кроме того, мн. Типиконы 
разрешают петь в эти дни при же
лании последование рядового свя
того; в рукописных и старопечатных 
Триодях последования преподобных 
Иоанна Лествичника и Марии Еги
петской не приводятся, лишь дает-

:=к\ 459 ^е-

ся ссылка на Минею). На литургии 
суббот и воскресений и на 6-м часе 
и вечерне будних дней В. п. указа
ны те же чтения, что в Типиконе Ве
ликой ц. и Студийском уставе. Весь 
В. п. литургия Преждеосвященных 
Даров служится по средам и пят
ницам, а также в четверг 5-й седми
цы В. п. (и в Великие понедельник, 
вторник и среду). Существенное от
личие Иерусалимского устава от сту
дийских Типиконов — запрет совер
шать даже литургию Преждеосвя
щенных Даров в среду и пятницу 
сырной седмицы (исключение дела
ется для праздника Сретения Гос
подня — тогда бывает полная ли
тургия) и в понедельник, вторник 
и четверг 1-й седмицы (а также в Ве
ликую пятницу; впрочем, при совпа
дении Великой пятницы с Благове
щением служится полная литургия; 
в нек-рых редакциях устава дела
ется исключение и для Сретения в 
понедельник 1-й седмицы). В поне
дельник, вторник и четверг всех сед
миц, кроме 1-й, литургия Прежде
освященных Даров должна совер
шаться в праздники Обретения гла
вы Иоанна Предтечи, 40 мучеников 
Севастийских, храмовых святых и 
икон, на вечерне под Благовещение 
Пресв. Богородицы; строго говоря, 
запрета на ее совершение и по поне
дельникам, вторникам и четвергам 
всех седмиц (кроме 1-й) в Иеруса
лимском уставе нет, поэтому при 
желании настоятеля она может со
вершаться в эти дни (напр., в Кие-
во-Печерской лавре в нач. XX в. 
Преждеосвященную литургию слу
жили постом во все будние дни). 
Наиболее яркое отличие Иеру
салимского устава от Студийского 
состоит в том, что во все дни В. п. 
последование Триоди поется вместе 
с последованием Минеи, за исклю
чением воскресений, 1-й и 5-й суб
бот, среды и пятницы 4-й седмицы 
(когда бывает поклонение Кресту) и 
четверга 5-й седмицы В. п. (а также 
всех дней Страстной седмицы, на
чиная с Лазаревой субботы). 2, 3 
и 4-я субботы В. п., если на них не 
выпадет к.-л. праздник,— родитель
ские. В пятницу перед Лазаревой 
субботой В. п. заканчивается, о чем 
сказано в песнопениях Триоди, но 
в Великую среду в богослужении 
вновь возникает тема окончания 
В. п. (см. ст. Великие понедельник, 
вторник и среда). Различия в указа
нии последнего дня В. п. вызваны 
различиями в исчислении 40 дней 
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Четыредесятницы: если просто сло
жить все дни 6 седмиц, то 40-й день 
приходится на пятницу 6-й; если же 
исключить из счета все воскресенья 
и Лазареву субботу, то число 40 до
стигается за счет прибавления сыр
ных среды и пятницы и первых 
3 дней Страстной седмицы. 

Все редакции Иерусалимского ус
тава, начиная с древнейших (напр., 
по ркп. Sinait. gr. 1096, XII в.—Дмит
риевский. Описание. Т. 3. С. 55-64) 
и заканчивая совр. рус. Типиконом 
(гл. 49), излагают богослужебные 
особенности В. п. в целом одинако
во. Суточный круг в седмичные дни 
В. п. включает вечерню и великое 
повечерие (накануне понедельника 
(в воскресенье вечером) совершает
ся малое повечерие), полунощницу, 
утреню, часы (без междочасий) и 
изобразительны. В среду и пятницу 
(т. е. под четверг и субботу) служит
ся литургия Преждеосвященных 
Даров, предваряемая вечерней (при 
невозможности совершить литур
гию бывает только вечерня). Вечер
ня без литургии, за исключением 
вечерни под понедельник (вечером 
в воскресенье) и накануне поли
елейных праздников, начинается без 
возгласа и включается в состав изоб
разительных. Как и по студийским 
Типиконам, богослужение В. п. во 
многом напоминает будничное бо
гослужение, хотя имеет ряд особен
ностей. Отличается от обычного ус
тав стихословия Псалтири: в В. п. 
вся Псалтирь прочитывается 2 раза 
в неделю (т. е. вдвое больше обыч
ного) — на утрене читаются 3 кафиз
мы, на каждом часе (за исключением 
1-го часа в понедельник и 1-го и 9-го 
часов в пятницу) — по одной; осо
бый устав чтения Псалтири имеет 
5-я седмица В. п. (из-за пения Вели
кого канона в четверг). В конце каж
дой из служб суточного круга быва
ет молитва прп. Ефрема Сирина с по
клонами, а в конце тех служб, к-рые 
имеют отпуст, к молитве прибавля
ется конечное Трисвятое (Трисвятое, 
«Пресвятая Троице», «Отче наш» и 
12 «Господи, помилуй»). 

Общий порядок служб изложен 
в Часослове и в целом тот же, что и 
в обычное время года. На утрене по
ется «Аллилуйя» с троичнами гла
са; после 1-й кафизмы поются седа-
лен гласа, а после 2-й и 3-й — се-
дальны Триоди; после Пс 50 чита
ется молитва «Оплсй, БЖЕ, ЛЮДИ TBOÂ» 
(в обычное время года она бывает 
только на полиелейной или бденной 
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службе); канон утрени состоит из 
канона Минеи и трипеснца Триоди 
(трипеснец всегда имеет 8-ю и 9-ю 
песни, оставшаяся песнь зависит 
от дня недели: в понедельник это 
1-я песнь, во вторник — 2-я и т. д.; 
песни трипеснца прибавляются к со
ответствующим песням канона Ми
неи; нек-рые Типиконы — напр., рус. 
старопечатные — указывали присо
вокуплять и канон Октоиха) с биб
лейскими песнями; после канона по
ется светилен гласа; на стиховне — 
самогласен Триоди с его мученич-
ном; «Благо есть» в конце утрени 
читается дважды (по нек-рым древ
нейшим спискам — трижды: Там же. 
С. 9); утреня имеет постовое окон
чание: вместо тропаря Минеи чита
ются 2 тропаря Часослова («fia χρά. 
iwk СТОАШЕ» и «Бц£, дверь НБНЛА»), вмес
то сугубой ектений — «Гди^помилйи» 
(40 раз), «Олдвл: И нын^», «Чти^иш^ю 
Херйвимь», «ИМЕНШЬ гднимь», иерей 
произносит обычный возглас «Сын 
ВЛГОСЛОВСНЙ», следуют «НБНЫИ црю» 
(вместо «О т̂вердй ЕЖЕ») И молитва 
прп. Ефрема. 

Часы имеют обычный порядок, но 
после 3 псалмов стихословится ка
физма, вместо тропаря Минеи по
ется трижды тропарь Часослова (на 
каждом часе свой), а вместо кондака 
Минеи читаются иные тропари Ча
сослова (кроме того, на 1-м часе сти
хи часа поются, а на 6-м перед сти
хами поются тропарь пророчества 
и бывает паремия с прокимнами; со
гласно замечанию в ркп. Sinait. gr. 
1109, 1464 г., первоначально в лав
ре прп. Саввы паремию читали не на 
6-м, а на 1-м часе — Там же. С. 232). 
Изобразительны начинаются сразу 
с блаженн, стихи к-рых поются с 
припевом «ПОМАНИ НЛСЬ ГДИ:». 

На вечерне, когда она не соедине
на с литургией Преждеосвященных 
Даров, нет начального возгласа; на 
«Господи, воззвах» поются подобны 
Триоди со стихирами Минеи, а на 
стиховне — самогласен Триоди с му-
ченичном; бывает постовое оконча
ние (как на утрене, только место тро
парей «fia хрллгБ СТ0АЦ1Е» занимают 
тропари «Бце дво» и др. с 3 земными 
поклонами), после к-рого прочиты
ваются заключительные молитво-
словия изобразительных. На вечер
не, переходящей в литургию Преж
деосвященных Даров, эти молит-
вословия прочитываются в конце 
изобразительных; на «Господи, воз
звах» выпеваются и самогласен, и 
подобны Триоди; литургия начина

ется с возгласа «Ов^та хртовъ» перед 
2-й паремией и прокимна «Дд нспра. 
ВИТСА:» после нее. Вечерня вечером 
в недели имеет особый устав: на 
«Господи, воззвах» поются 10 сти
хир (Октоиха, Триоди и Минеи); 
бывает вход с кадилом (хотя вечер
ня будничная); попеременно поется 
один из 2 особых прокимнов (1-й 
в недели сыропустную, 2-ю и 4-ю; 
2-й — в недели 1, 3 и 5-ю); в конце 
вечерни молитва прп. Ефрема име
ет только 3 поклона, без конечного 
Трисвятого и молитвословий изоб
разительных, и произносится отпуст. 
Со среды 4-й седмицы в последова-
ние литургии Преждеосвященных 
Даров после ектений об оглашенных 
вставляется ектения о готовящихся 
к Просвещению (ко Крещению), 
причем по рукописным и печатным 
богослужебным книгам, вплоть до 
старопечатных московских изданий 
1-й пол. XVII в., эта ектения возгла
шалась и на Преждеосвященных ли
тургиях седмичных дней, и на пол
ных литургиях суббот и воскресе
ний (что соответствует как древней 
традиции, так и смыслу ектений). 
В совр. Служебнике предписано воз
глашать эту ектению только на ли
тургиях Преждеосвященных Даров. 

На повечериях В. п. должны про-
певаться службы тех святых, чьи 
памяти пришлись на воскресенья 
и особые дни В. п., а также на 
Страстную и Светлую седмицы. Пе
ние Великого канона прп. Андрея 
Критского на повечериях 1-й сед
мицы В. п. не указывается в древ
нейших рукописях (они ориентиру
ются на первоначальную практику 
лавры прп. Саввы совершать по
вечерие по келлиям), др. рукописи 
упоминают этот обычай в связи с 
практикой палестинских общежи
тельных мон-рей (Там же. С. 15, 59, 
173, 273). Возможно, практика ис
полнения Великого канона не толь
ко в четверг 5-й седмицы В. П., но 
еще и на 1-й седмице существовала 
уже в студийскую эпоху; как кос
венное подтверждение этого можно 
интерпретировать записи на полях 
Триоди Моисея Киянина (РГАДА. 
Тип. 137, кон. XII - нач. XIII в.), от
мечающие дни седмицы (впрочем, 
это могут быть и дни 5-й седмицы 
В. п.). В позднейших рукописях и 
печатных книгах Великий канон — 
неотъемлемая часть повечерий пер
вых 4 дней В. п. 

В отношении качества пищи Иеру
салимский устав различает 1-ю сед-



Земной поклон 
(молитва прп. Ефрема Сирина) 

мицу в понедельник и вторник к-рой 
вообще запрещено вкушение пищи 
(для немощных делается послабле
ние во вторник), и проч. седмицы, 
когда ежедневно бывает одна трапе
за с сухоядением и когда, если слу
чится праздник, дозволяется, как 
в субботы и воскресенья, вкушение 
пищи с елеем и вина. Рыба разреша
ется только на праздник Благовеще
ния (а также на праздник Входа Гос
подня в Иерусалим; если Благо
вещение выпадает на Страстную 
седмицу, разрешения на рыбу нет). 
В отличие от рыбы вкушение мор
ских моллюсков и «черепокожных» 
(ракообразных) по субботам, воскре
сеньям и праздникам дозволяется. 

В современной практике все
дневные службы В. п. совершаются 
в целом согласно с предписаниями 
Иерусалимского устава. В эти дни, 
согласно рус. певч. традиции, упо
требляются особые напевы, ни в ка
кие др. дни года (в т. ч. и в субботы 
и воскресенья В. п.) не звучащие. Во 
время богослужений преимущест
венно используются темные цвета 
облачений (напр., в совр. рус. прак
тике принято совершать седмичные 
службы В. п. в черных облачениях, 
воскресные и службы 3 последних 
дней Страстной седмицы — в фио
летовых, по субботам служат в бе
лом или фиолетовом, иные цвета 
используются лишь на немногочис
ленные праздники, случающиеся в 
период В. п.). 

Особенно строго устав стараются 
соблюдать на 1-й седмице поста, ко
гда, напр., во мн. приходах и мон-рях 
целиком вычитываются все кафиз

мы. Впрочем, выполнить требова
ния устава до конца в совр. город
ских условиях почти невозможно: 
так, кроме кафизм предписано еже
дневно читать на утрене творения 
прп. Ефрема Сирина и Лавсаик, а на 
часах — Лествицу, и это предписа
ние, по-видимому, крайне редко ис
полнялось на практике. Службы 1-й 
седмицы В. п. во многих приходах 
РПЦ отправляются не по утвержден
ным литургическим книгам — Три
оди, Часослову и др.,— а по различ
ным «Доследованиям 1-й седмицы». 
Эти книги, создавая относительное 
удобство при совершении служб, 
содержат вместе с тем и нек-рые 
ошибки — как правило, неверно опи
сан порядок исполнения библей
ских песней в пятницу 1-й седмицы 
В. п. (он отличается от др. седмиц); 
нек-рые издания заменяют песно
пения рядового гласа песнопениями 
1-го гласа и проч. 

Совр. рус. Типикон, рассчитанный 
на монастырские условия, предпо
лагает, что постом братия собира
ется для богослужения 4 раза в день: 
ночью, еще до рассвета (для совер-

Благословение колива. 
Молебный канон вмч. Феодора Тирона 

в пятницу 1-й седмицы Великого поста 

шения полунощницы, утрени и 1-го 
часа); в 1-й половине дня (для со
вершения 3-го и 6-го часов); во 2-й 
половине дня (для совершения 9-го 
часа, изобразительных и вечерни) и 
вечером (для совершения повече
рия). В приходской практике собра
ний бывает только 2 — утром и ве
чером, поэтому на 1-й седмице пос
та утром обычно совершаются все 

службы, начиная с утрени и закан
чивая вечерней, а вечером — только 
повечерие (ради Великого канона; 
полунощница опускается). В проч. 
седмицы утреню и 1-й час (а иногда 
и повечерие), как правило, служат с 
вечера (хотя есть приходы, где утре
ню поют по утрам весь В. п.), а проч. 
часы, изобразительны и вечерню -
с утра. Совершение вечерни утром 
обусловлено тем, что в те дни, когда 
она соединена с литургией Прежде-
освященных Даров, совершать ее 
вечером затруднительно — сложно 
требовать от прихожан полного воз
держания от пищи и питья в течение 
всего дня (что требуется для учас
тия в литургии и Причащения). Но 
поскольку на вечерне поются песно
пения следующего дня, богослужеб
ный день фактически смещается при 
совершении вечерни утром почти на 
сутки вперед, что создает опреде
ленную проблему. 

В совр. греч. приходской прак
тике, отраженной в Виолакиса Типи
коне, седмичные службы В. п. со
вершаются близко к тому, как и 
в РПЦ, но с большими сокраще
ниями: напр., вместо 16 поклонов 
(3 земных, 12 поясных и 1 земного) 
на молитве прп. Ефрема Сирина мо
жет делаться только 3 (в свою оче
редь, и совр. рус. практика является 
упрощением более древней, когда на 
молитве прп. Ефрема делали 15, 16 
или даже 17 земных поклонов). 

В будние дни В. п. (кроме 1-й сед
мицы) в совр. практике РПЦ может 
совершаться общее Елеосвягцение для 
всех желающих (в дореволюцион
ной традиции оно происходило толь
ко в нек-рых больших соборах и бы
ло закреплено за Великим четвер
гом; в практике афонских мон-рей 
этот обычай остается особенностью 
Великого четверга). Вечером по пят
ницам или по воскресеньям первых 
4 седмиц В. п. в нек-рых приходах и 
мон-рях совершаются пассии, пред
ставляющие собой вечерню с ака
фистом Страстям Христовым и чте
нием Евангелия о Страстях; пассии 
не указаны в Типиконе и были пер
воначально установлены в 1-й пол. 
XVII в. в Киеве свт. Петром (Мо
гилой) по аналогии с лат. практи
кой (пассия от лат. passio — страсть). 
На время В. п. христиане стараются 
воздерживаться от обычных раз
влечений (напр., посещения теат
ров и кино), чтобы больше времени 
посвятить чтению духовных книг 
и участию в богослужении. Пост 



соблюдается верными в разной сте
пени, по мере сил каждого и с бла
гословения священника. 1-я, 4-я и 
Страстная седмицы обычно отме
чаются усиленным постом. 

В. п. и праздники Минеи. Уже в 
студийских Типиконах начали по
являться главы, посвященные со
впадению различных праздников 
с днями В. п., главное место среди 
к-рых занимают Благовещенские 
главы. В Иерусалимском уставе по
являются многочисленные Марковы 
главы о порядке служб при совпаде
ниях: 1) подготовительного периода 
к В. п.— с попразднством или от
данием Богоявления; праздником 
Трех святителей (30 янв.); праздни
ком Сретения Господня, его пред-
празднством, попразднством и от
данием; праздником Обретения гла
вы св. Иоанна Предтечи; 2) будних 
дней, суббот и недель В. п.— с празд
никами Обретения главы св. Иоан
на Предтечи и 40 мучеников Сева-
стийских. Описанный в этих главах 
порядок совершения служб должен 
применяться и в случае иных празд
ников, напр. храмовых. Весьма ве
лико в Иерусалимском уставе чис
ло Благовещенских глав (об уставе 
службы Благовещения в седмичные 
дни поста см. ст. Благовещение Пресв. 
Богородицы). Согласно Марковым 
главам принятого в РПЦ Типикона, 
накануне праздников, случающихся 
в будние дни В. п., поется великая 
вечерня, а в сам день — утреня с по
лиелеем, но с будничным окончани
ем (с сугубой ектенией, «Сын влгос-
лове'нх» и 3 поклонами в конце). На 
часах вместо тропарей Часослова — 
тропарь и кондак праздника. На ве
черне, к-рая, если бы не было празд
ника, относилась бы к следующему 
богослужебному дню, вновь поются 
стихиры праздника и бывает литур
гия Преждеосвященных Даров с апо
стольским и евангельским чтениями 
праздника; тем самым вечерня от
носится и к уходящему дню, и к сле
дующему, поэтому в этом случае на 
отпусте упоминаются имена святых 
обоих дней. В случае же невозмож
ности отслужить литургию апос
тольское и евангельское чтения 
праздника прочитываются на изоб
разительных, после к-рых сразу бы
вает праздничная трапеза, и пес
нопения праздника на вечерне то
гда уже не поются. На всех службах 
16 поклонов заменяются тремя; ко
нечное Трисвятое не читается. 1-я 
седмица В. п. выделяется тем, что 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ 

щ^0Щ^0Щ0^ 
праздники, случившиеся в ее буд
ние дни, переносятся на субботу или 
воскресенье. 

В. п. и сырная седмица. Как уже 
было отмечено, сырная седмица име
ет ряд особенностей, сближающих 
ее с В. п.: запрещается вкушение мя
са, служба среды и пятницы совер
шается по близкому к великопост
ному уставу. Установление недель
ного поста, предваряющего В. п., от
носится ко времени ок. VII в.; он 
получил всеобщее распространение 
на Востоке, причем, если византий
цы приурочили его к седмице перед 
В. п. и ограничили его строгость, 
у нехалкидонитов он оказался при
урочен к седмице за 10 или 9 недель 
до Пасхи и соблюдается так же стро
го, как и проч. посты (напр., в арм. 
обряде он называется «арачаворк», 
т. е. «первый» (в греч. произноше
нии превратился в «арцивуриев»), 
и бывает за 10 седмиц до Пасхи; 
в визант. традиции из соображений 
полемики с армянами эта седмица 
считается сплошной); обычное его 
название — «пост ниневитян» или 
«пост Ираклия» (тем самым его ус
тановление связывается с имп. 
Ираклием). См. статьи Подготови
тельный период к Великому посту; 
Сырная седмица. 

В. п. в Римской Церкви. По сооб
щению Сократа Схоластика (V в.), 
древнейшим в Риме был 3-недель-
ный пост, причем по субботам, как 
и в Александрии, Евхаристия не со
вершалась (Socr. Schol. Hist. eccl. V 
22). При папе Льве Великом (440-
461) В. п. составлял уже 6 седмиц 
{Leo Magn. Serm. 39. 2-3), включая 
Страстную (т. о., пост был короче на ' 
седмицу, чем в К-поле). Постными 
считались все дни, кроме воскресе
ний (но включая субботы). Великие 
пятница, суббота и Пасха составля
ли triduum sacrum — священное три-, 
действие (Serm. 44. 1; после IX в. 
triduum стали отсчитывать от Вели
кого четверга). Подобная структура 
зафиксирована в древнейших лат. 
Сакраментариях VI-VIII вв., од
нако в памятниках того времени за
метны и следы прежней практики 
3-недельного поста: в Геласия Са-
краментарии середина поста выде
ляется как время испытания огла
шаемых; во многих памятниках 5-е 
воскресенье В. п. носит название 
Mediana, т. е. среднее (впервые этот 
термин встречается в письме папы 
Геласия (494) (Ер. 14), затем появ
ляется в письме папы Пелагия I 

(556-561), к-рый определил это 
время для совершения ординации — 
PL. 69. Col. 416); ранние лат. Лек-
ционарии выделяют 3 последние 
седмицы перед Пасхой чтением 
Евангелия от Иоанна. 

Вопрос о различиях в счете дней 
В. п. поднимался уже в «Собеседо
ваниях» прп. Иоанна Кассиана Рим
лянина, к-рый указывал на особен
ности «западной» практики поста, 
составляющего 6 седмиц (включая 
Страстную), и «восточной» из 7 сед
миц (loan. Cassian. Collât. 21.24,27). 
В лат. монашеских «Правилах Учи
теля» (45. 8-11), датируемых 1-й 
четв. VI в., присутствует особый по
стный период года, называемый 
«сотницей Пасхи» (centesima ра-
schae). Он начинается сразу после 
Богоявления и продолжается до 
Пасхи; входящий в состав этого пе
риода общецерковный 40-дневный 
пост, оканчивающийся в Великий 
четверг, проводится более строго. 

Принятые в V-VI вв. в Риме для 
В. п. 6 седмиц без воскресений дают 
в совокупности только 36 дней, по
этому не позднее VII в. В. п. в Рим
ской Церкви был удлинен еще на 
4 дня — его начало с 6-го воскре
сенья (к-рое собственно и называ
ется Quadragesima — Четыредесят-
ница) до Пасхи было перенесено на 
предшествующую среду. В таком 
виде В. п. стал в лат. Церкви обще
принятым, хотя первоначально 
практика пощения в разных облас
тях различалась (напр., в Испании 
В. п. длился 5 седмиц, а в Милане — 
6, без прибавочных 4 дней). 

В VI-VII вв. В. п. был дополнен 
подготовительным периодом — пред
варительными воскресеньями т. н. 
70-цы, 60-цы и 50-цы (Septuagesima, 
Sexagesima, Quinquagesima), к-рые 
являются воскресными за 3, за 2 и 
за 1 (или за */2) седмицы до поста. 
В итоге период аскетической под
готовки к Пасхе достиг продолжи
тельности в 9 седмиц. Месса в те
чение В. п. первоначально совер
шалась, видимо, только по воскре
сеньям. По средам и пятницам В. п. 
в Риме в IV в. совершалась только 
литургия Слова; в V-VI вв. к этим 
дням были добавлены понедельник, 
вторник и суббота; после VI в. во 
все эти дни уже совершалась пол
ная месса; при папе Римском Григо
рии II (715-731) мессу стали совер
шать и по четвергам В. п. В поздней
ших памятниках месса совершается 
во все дни В. п. (единственные дни 
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без мессы в рим. обряде — Великие 
пятница и суббота). 

В Риме, как и в др. городах христ. 
мира, В. п. был связан с огласитель
ным циклом, а также с принятием 
кающихся. Днями, особо связан
ными с оглашением, были среда, 
пятница и суббота 3-й и 4-й седмиц 
В. п. (соответствуют визант. 4-й и 
5-й седмицам). Оглашаемые прини
мали Крещение на Пасху (см. ст. Ве
ликая суббота), кающиеся же до
пускались к покаянию в среду перед 
воскресеньем Quadragesima и вновь 
принимались в церковное общение 
в Великий четверг. С течением вре
мени огласительные обряды вышли 
из практики, что повлияло на струк
туру великопостного рим. Лекцио-
нария (А. Шавасс), а исчезновение 
публичного покаяния привело к то
му, что на время В. п. все верные как 
бы переходили в разряд кающихся. 
В связи с этим с XI в. на Западе рас
пространился обряд, первоначально 
связанный с принятием кающихся, 
посыпать в среду перед Quadrage
sima (т. е. в 1-й день В. п.) голову ос
вященным пеплом. С XVI в. наиме
нование «Пепельная среда» (Feria 
IV Cinerum) было официально за
креплено за средой, с к-рой начина
ется В. п. Классическая система В. п. 
зафиксирована уже в Ordo Romanus 
XXII (кон. VIII в.). На время В. п. 
отменялись аллилуиарий и Gloria на 
мессе; обычным цветом облачений 
был фиолетовый. Особо выделялись 
2 седмицы — предпоследняя (Страс
тей, лат. Passionis) и последняя (Свя
тая, к-рая соответствует Страстной 
седмице на Востоке) перед Пасхой. 

На протяжении В. п. в средне
вековье запрещалось вкушение ско
ромного; в будние дни ели только 
один раз, в послеполуденное время. 
Во 2-й пол. XX в. В. п. в католич. 
Церкви был официально превращен 
из поста просто в особый период 
года, имеющий всего лишь нек-рые 
богослужебные особенности, т. к. 
папа Павел VI Апостольской кон
ституцией Paenitemini (17 февр. 
1966) отменил каноническую обя
занность соблюдения поста в пе
риод В. п., предписав в качестве 
обязательного для всех лишь пост 
Великой пятницы. 

После реформ, инициированных 
Ватиканским II Собором, сущест
венно изменилась структура В. п.: 
цикл чтений зависит от того, какой 
именно из 3 годовых циклов (А, В, 
С) случается. Во всех 3 циклах в 1-е 

и 2-е воскресенья В. п. вспоминается 
искушение Христа в пустыне и Его 
Преображение. Темы следующих 
воскресений поста меняются в зави
симости от циклов. Цикл А условно 
называется крещальным и связан 
с восстановлением практики Кре
щения (или (для крещеных) — об
новления крещальных обетов) на 
Пасху. Цикл В считается более хрис-
тоцентричным и подготавливает ве
рующих к приближению и восприя
тию Страстей Христовых. Цикл С — 
покаянный; евангельские чтения 
циклов А и В выбираются преиму
щественно из Евангелия от Иоанна, 
цикла С — из Евангелия от Луки 
(см. ст. Quadragesima). 
Лит.: Мансветов И. О постах правосл. вост. 
Церкви / / ПрТСО. М., 1885. Ч. 36. С. 335-
399; Ч. 37. С. 630-698; Петровский А. В. 
Предпасхальный пост в истории его разви
тия / / ХЧ. 1900. № 4. С. 587-600; Николь
ский. Устав. Т. 2. С. 650-690; Скабаллано-
вич М. С. Великий пост. К., 1910; он же. Ти
пикон. Вып. 1; Карабинов И. А. Постная Три
одь. СПб., 1910; Salaville S. La Tesserakostê au 
Ve canon de Nicée / / EO. P., 1910. Vol. 13. 
P. 65-72; 1911. Vol. 14. P. 355-357; ChavasseA. 
La structure du carême et les lectures des 
messes quadragésimales dans la liturgie romaine 
/ / LMD. 1952. Vol. 31. P. 82-84, 95-98; idem. 
Les feries de Carême célébrées au temps de 
Saint Léon le Grand (440-461) / / Miscellanea 
liturgica in onore di G. Lercaro / Ed. A. Bug-
nini etc. R., 1966. Vol. 1. P. 551-557; Péri V. La 
durata e la struttura délia Quaresima nell' an-
tico uso ecclesiastico gerosolimitano // Aevum: 
Rass. di scienze storiche, linguistiche e filolo-
giche. Mil., 1963. Vol. 37. P. 147-162; Coquin R.-G. 
Une réforme liturgique de Concile de Nicée 
(325)? // Comptes Rendus / Acad. des inscrip
tions et belles-lettres. P., 1967. P. 178-192; 
Regan P. The Three Days and the Forty Days 
/ / Worship. Collegeville (Minnesota), 1980. 
Vol. 54. P. 2-18; Шмеман Α., прот. Великий 
пост. П., 1981; Scamera A. Il digiuno cristiano 
dalle origini al IV secolo. R., 1990. (BEL.S; 51); 
Talley Th. The Origins of the Liturgical Year. 
Collegeville (Minnesota), 1991; Bonnet M. La 
mystagogie du Triode: expérience personnelle du 
mystère du salut pendant le Carême orthodoxe 
// Mystagogie: Pensée liturgique d'aujourd'hui 
et liturgie ancienne / Ed. A. Triacca etc. R., 
1993. P. 37-54. (BEL.S; 70); Johnson M. From 
Three Weeks to Forty Days: Baptismal Pre
paration and the Origins of Lent // Living 
Water, Sealing Spirit: Readings on Christian 
Initiation / Ed. M. E. Johnson. Collegeville 
(Minnesota), 1995. P. 118-136; Beckwith R. 
Calendar and Chronology, Jewish and Chris
tian: Biblical, Intertestamental and Patristic 
Studies. N. Y., 1996; Bertonière G. The Sundays 
of Lent in the Triodion: The Sundays Without 
a Commemoration. R., 1997. (OCA; 253); 
Mgaloblishvili T. The Lent Cycle in Ancient 
Georgian Homiletic-Liturgical Collections // 
StPatr. 1997. Vol. 33. P. 558-561; Passover and 
Easter: Origin and History to Modern Times / 
Ed. P. Bradshaw, L. Hoffman. Notre Dame 
(Indiana), 1999; Passover and Easter: The 
Symbolic Structuring of Sacred Seasons / Ed. 
P. Bradshaw, L. Hoffman. Notre Dame (In
diana), 1999; «Весна постная, цвет покая

ния...»: Восхождение к жизни,вечной / Сост. 
Г. А. Пыльнева. М., 2002; Богослужения Три
оди Постной. М., 2002. 

М. С. Желтое, А. А. Лукашевич, 
А. А. Ткаченко 

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК, В пра 
воелавном церковном календаре 
праздник, имеющий более высокий 
статус по сравнению с др. В широ
ком смысле этот термин употребля
ется, чтобы подчеркнуть большую 
значимость события, отмечаемого в 
этот день, определить разряд празд
ника и наличие соответственных бо
гослужебных обрядов. 

В Тактиконе Никона Черногорца 
приведены сравнительные таблицы 
праздников по уставам Студийско
му, Иерусалимскому и «Святогор-
скому» (в XI в. под «Святой горой» 
подразумевали неск. монашеских 
центров). Праздники подразделяют
ся на великие, средние и малые, 
каждый разряд имеет особый знак; 
в частности, В. п.— (крест в кру
ге; об этом см. ст. Знаки праздников 
месяцеслова). К этому разряду от
несены все праздники, входящие 
в наст, время в состав двунадесятых, 
а также дни памяти Иоанна Крес
тителя (2 праздника: Рождество — 
24 июня и Усекновение главы — 
29 авг.). Студийский устав не содер
жит правил четкого разграничения 
праздников по разрядам. Статья 
Тактикона о делении праздников на 
разряды попала и в дисциплинар
ные части нек-рых редакций Иеру
салимского устава (Скабалланович. 
Типикон. Вып. 1. С. 481). 

В рус. рукописных и печатных Ти
пиконах (в т. ч. и в совр.) В. п. име
ют знак (крест в круге). Состав 
набора В. п. в разных редакциях 
Иерусалимского устава неск. раз
личается; кроме того, знак креста 
в круге может встречаться и в дни, 
не названные великими в главе о 
разрядах праздников. 

Статья о делении праздников на 
разряды присутствует в совр. рус. Ти
пиконе, в гл. 48; к В. п. отнесены все 
неподвижные двунадесятые празд
ники, а также праздники в честь 
Обрезания Господня и свт. Василия 
Великого (1 янв.), Покрова Пресв. 
Богородицы (1 окт.), во имя Иоан
на Крестителя (Рождество и Усек
новение) и память апостолов Петра 
и Павла (29 июня). В рус. старо
печатных (дониконовских) Уставах 
к В. п. также относились дни памя
ти ап. Иоанна Богослова (26 сент., 
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ВЕЛИКИЙ ПРОКИМЕН - см. 
ст. Прокимен. 

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ [греч. Ή 
αγία και μεγάλη πέμπτη; церковно-
слав. Gf ый и ΒΕΛΗΚΪΗ четвертокъ; лат. 
In Cena Domini, De Natale Calicis], 
четверг Страстной седмицы, по
священный воспоминанию собы
тий, непосредственно предшество
вавших взятию Христа под стражу 
и Его Распятию: Тайной вечере, во 
время к-рой Господь установил та
инство Евхаристии и омыл ноги 
учеников, Гефсиманского моления 

и предательства Иуды (Мф 26. 17-
56; Мк 14. 12-50; Лк 22. 1-53; Ин 
13; 18. 1-11). Эти воспоминания со
ставляют основное содержание бо
гослужения В. ч. 

В. ч., непосредственно примыкая 
к главным дням церковного года — 
Великой пятнице, Великой субботе 
и Пасхе, приближается к ним и по 
своей значимости. Это в первую 

8 мая). Знак креста в круге имели 
день памяти прп. Сергия Радонеж
ского (25 сент.) и все подвижные 
двунадесятые праздники. 

В дни В. п. по Иерусалимскому 
уставу предписывается совершение 
всенощного бдения. Поются только 
песнопения праздника (т. е. Минеи), 
песнопения Октоиха отменяются 
(кроме совпадения В. п. с воскрес
ным днем; при В. п. в воскресенье 
Октоих отменяется только на Гос
подские праздники). В то время как 
двунадесятые В. п. имеют целый ряд 
особенностей, присущих им как дву
надесятым (пред- или попразднство 
и др.), В. п. в честь святых отли
чаются от бденных, обозначаемых 
знаком Ψ (крест в полукруге), тем, 
что в этот день на утрене к канонам 
святых не прибавляется канон Бо-
жией Матери. 

А. А. Лукашевич 
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очередь связано с особым статусом 
литургии В. ч., к-рая вдвойне посвя
щена Тайной вечере: и вообще, как 
всякая литургия, и как день ежегод
ного воспоминания той. Особый ста
тус литургии в В. ч. проявляется в 
целом ряде ее особенностей: 1) тра
диционно она связана с вечерним 
богослужением (50-е прав. Карфаг. 
даже разрешает в В. ч. по причине 
совершения литургии вечером при
ступать к Евхаристии не натощак; 
впрочем, это правило отменено 
29-м прав. Трул.), поскольку явля
ется воспоминанием вечери; 2) за 
литургией в этот день (и, если не 
возникает экстраординарных обсто
ятельств, только в этот день года) 
освящается миро (это связано с 
древней традицией совершения на 
Пасху или в Великую субботу таин
ства Крещения, а В. ч. понимается 
как день подготовки); 3) во мн. 
традициях до или после литургии в 

В. ч. совершается осо-
быи чин умовения ног, 
напоминающий о само
уничижении Господа и 

Тайная вечеря. 
Миниатюра из греко-груз. 

рукописи. XV в. 
(РНБ. 0.1.58. Л. 35 об.) 

| о преподанном Им за 
Тайной вечерей уроке 
смирения; 4) визант. 
особенность В. ч.— со

вершение в этот день чина омовения 
престола (ныне почти вышел из 
практики), напоминающего о подго
товке апостолами Петром и Иоан
ном горницы для совершения Хри
стом пасхальной вечери (Мф 26. 19; 
Мк 14.16; Лк 22. 8-13) и также при
готовляющего храм к пасхальному 
триденствию (Великим пятнице и 
субботе и 1-му дню Пасхи); 5) в В. ч. 

могут совершаться осо
бые чины покаянного 
характера, подготавли
вающие верующих к 

Омовение ног. 
Миниатюра из греко-груз. 

рукописи. XV в. 
(РНБ. 0.1.58. Л. 36 об.) 

Причащению и к Пас
хе, напр., в древней 
иерусалимской тради
ции (и вслед за ней в 
арм. обряде) служба 

3-го часа в В. ч. имеет характер по
каянной, в традиции Милана в В. ч. 
совершается таинство Покаяния, 
а в сравнительно поздней (вероятно, 
послевизант.) практике РПЦ и Св. 
Горы Афон — общее Елеосвящение; 
6) в связи с особым статусом литур
гии в В. ч. за ней обычно стремятся 
причаститься даже те, кто привыкли 
к редкому приобщению (это отраже
но, в частности, в том, что всего из 
2 святоотеческих слов, помещенных 
в совр. Большом Требнике, одно 
слово, о том, с каким внутренним 
состоянием следует причащаться, 
предназначено для чтения в В. ч. 
(гл. 67)); 7) в визант. практике за ли
тургией в В. ч. принято запасать Св. 
Дары для больных (см. Запасные 
Дары); 8) трапеза после литургии 
в В. ч., также отчасти будучи вос
поминанием Тайной вечери, имеет 
особый статус — в древности су
ществовал даже обычай (осужден
ный 50-м прав. Лаодик.) устраивать 
в В. ч. обильную трапезу, а в позд
нейших Типиконах (в т. ч. и в совр.) 
этот день имеет неск. более мягкий 
устав поста, чем остальные дни 
Страстной седмицы. 

Подробные сведения о богослу
жебных особенностях В. ч. в IV-
VII вв. сохранились только для древ
ней (до XI в.) иерусалимской тради
ции. Эта традиция оказала значи
тельное влияние на формирование 
порядка богослужений в Страстную 
седмицу как на Востоке, так и на За
паде (благодаря многочисленным па
ломникам, посещавшим Иерусалим, 
в первую очередь для участия в 
страстных службах); тем не менее не
обходимо учитывать, что она была 
лишь одной из мн. местных традиций. 

В. ч. в Иерусалиме в IV-X вв. «Па
ломничество» Эгерии. Согласно 
этому памятнику, описания к-рого 
исследователи датируют обычно 
кон. IV в., утреня (или 1-й час) и 3-й 
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и 6-й часы совершались в В. ч. так 
же, как и в Великие понедельник, 
вторник, среду, в свое обычное вре
мя. Служба же 9-го часа (видимо, 
в памятнике этим словом названа 
вечерня) совершалась в Мартириу-
ме (главном храме) и начиналась ча
сом раньше (т. е. ок. 14.00 по совр. 
счету времени) из-за следующей 
за ней Божественной литургии. От-
пуст литургии был ок. 16.00 (по 
совр. счету времени), после отпуста 
епископ и молящиеся шли в неболь
шую часовню позади Креста, где 
произносились один гимн и одна 
молитва и 2-й раз совершалась ли
тургия (Эгерия подчеркивает, что 
В. ч. был единственным днем года, 
когда Евхаристия совершалась в ча
совне позади Креста), за к-рой, по 
словам Эгерии, «все причащались». 
После Причащения все шли в глав
ный храм, там произносились за
ключительные молитвы и благо
словения и служба завершалась. 
После службы каждый, как пишет 
Эгерия, «спешил возвратиться в дом 
свой, чтобы поесть» перед тем, как 
на Елеонской горе должно было на
чаться посвященное Страстям Хрис
товым бдение, продолжавшееся всю 
ночь под Великую пятницу (SC. 21. 
Р. 226-229). 

Армянские и грузинские перево
ды иерусалимского Лекционария 
отражают более позднюю практику. 
В арм. переводе, соответствующем 
богослужебной практике Иеруса
лима V в., для вечернего собрания 
в Мартириуме (т. е. того, к-рое, со
гласно Эгерии, начиналось ок. 14.00; 
арм. рукописи Лекционария ука
зывают начинать службу уже ок. 
13.00) приведены следующие чте
ния: Быт 22. 1-18, Ис 61. 1-6, Деян 
1. 15-26, после них пели Пс 54, про
износили гомилию и был отпуст ог
лашенных. После ухода оглашен
ных пелся Пс 22, читались Апостол 
(1 Кор 11. 23-32) и Евангелие (Мф 
26. 17-30 (или 20)) и совершалась 
Евхаристия как в главном храме, так 
и в часовне позади Креста. После 
литургии все шли в храм на Сионе, 
где снова пелся Пс 22 и читался тот 
же Апостол, но др. Евангелие (Мк 
14. 1-26). По завершении службы 
на Сионе начиналось бдение Вели
кой пятницы (Renoux. Lectionnaire 
arménien. Vol. 2. P. 264-269). 

В более позднем груз, переводе 
иерусалимского Лекционария, отра
жающем практику VII—VIII вв., 
описание служб в В. ч. более деталь

ное: в конце утрени предписывается 
петь тропарь 3-го плагального гласа 
«Страшно впасть в руки Бога Жи
вого» и читать Евангелие (Лк 22. 
1-6 или 1-46), предваряемое про-
кимном из Пс 54. Служба 3-го часа 
(в Лекционарии подчеркнуто учас
тие в ней кающихся; в поздних арм. 
памятниках она прямо называется 
службой покаяния) состояла из ек
тений, молитв, стихословия Пс 101, 
103, 142, предварявшихся проким-
ном из Пс 50 библейских чтений 
(Ис 1. 16-20; Езек 36. 25-36; Рим 6. 
3-10; Лк 15. 1-10). Служба 9-го ча
са (единственная описанная в арм. 
переводе Лекционария) представля
ла собой вечерню с литургией, со
вершавшиеся в Мартириуме. Ве
черня имела тропарь 4-го плагаль
ного (т. е. 8-го) гласа «Долготер
пение Господа непревзойденно», 
а после «Свете тихий» следовали 
чтения (Быт 22. 1-19, Притч 9. 1 -
12, Ис 61.1-6) и прокимен из Пс 54, 
затем был отпуст оглашенных (т. о., 
гомилия уже не произносилась, что, 
видимо, связано с исчезновением 
института оглашения взрослых). 
Сразу, с пения того же тропаря, что 
и на вечерне, начиналась Евхарис
тия (литургийные чтения: прокимен 
из Пс 22; Деян 1. 15-26; 1 Кор 11. 
23-32; Мф 26. 20-24 (Евангелие в 
В. ч. читалось без аллилуиария); тро
парь на умовение рук (изменяемое 
песнопение чина литургии ап. Иако
ва): «Глас пророческий, в притчах 
слышанный»; тропарь на перенесе
ние Даров: «Агнец Божий» (см. так
же Agnus Dei); причастен 3-го гласа 
«Сегодня Иисус учение» или 2-го 
гласа «Вечери Твоея»). В конце ли
тургии, после ектений и молитвы, 
пели прокимен из Пс 22, читали 
Евангелие (Ин 13. 3-30 или Мк 14. 
12-36; по нек-рым ркп. ектения и 
молитва следовали за Евангелием) 
и совершался чин умовения ног, 
имевший особый тропарь (6-го гла
са «Благословим Отца» или 2-го 
гласа «Βσ всем достоин Ты хвале
ния»). Все чтения В. ч. так или 
иначе связаны с Тайной вечерей 
(Кекелидзе. Канонарь. С. 74-76; Таг-
chnischvili. Grand Lectionnaire. T. 1. 
[Pars 1.] P. 111-115; [Pars 2] P. 89-92). 

В древнем Иадгари (груз, пере
воде гимнографического прило
жения к иерусалимскому Лекцио-
нарию, отражающем практику VI I -
IX вв.) для В. ч. выписаны следую
щие песнопения: трипеснец (3-го 
плагального гласа, нач.: «Услышал 

голос Твой и убоялся, ибо долготер-
пишь»), хвалитные стихиры (7-го 
гласа), стихиры на «Господи, воз-
звах» (2 цикла — 7-го и плагально
го 2-го (т. е. 6-го) гласов), тропарь на 
литургии (4-го плагального (т. е. 
8-го) гласа, нач.: «Долготерпение 
Господа на блудном сыне»), проки
мен, тропари на умовение рук и на 
перенесение св. Даров и причастны 
на литургии (все те же, что и в груз, 
переводе Лекционария, но тексты 
в отличие от последнего выписаны 
полностью). За литургией следует 
чин умовения ног (Метревели. Иад
гари. С. 185-190). 

После XI в. самобытная иеруса
лимская традиция прекратила свое 
развитие — богослужение Иеруса
лимской Церкви, как и остальных 
Православных Поместных Церквей, 
полностью переориентировалось на 
к-польскую традицию и восходящие 
к ней монастырские Типиконы. 

Святогробский Типикон 1122 г.— 
единственный греч. памятник по
сле X в., сохраняющий элементы 
древней иерусалимской практики, 
хотя уже и смешанной с к-польской. 
Особенно ярко смешение 2 традиций 
проявляется в использовании за 
службами библейских чтений, соот
ветствующих как древней иеруса
лимской, так и послеиконоборчес-

Причащение апостолов. 
Воздух из Хиландарского мон-ря. 

Кон. XIV-нач. XV в. 

кой к-польской лекционарным сис
темам (нек-рые чтения не относят
ся ни к той ни к др.). 

Согласно этому Типикону, на ут
рене В. ч. поется «Аллилуйя» на 4-й 
плагальный (8-й) глас с тропарем 
«бгдл сллвнш оученицы»; затем стихо-
словятся непорочны (т. е. Пс 118) и 
поются 2 особых тропаря по непо
рочных (нач.: «Ангельский собор 
удивился, зря Тебя в Сионской гор
нице со-вечеряющего») с троичном 



и богородичном; следуют 4 седаль-
на, чтение, Пс 50 с 2 покаянными 
тропарями (нач.: «Призри, Владыка, 
помилуй меня») и богородичном; 
канон — тот же, что и в Студийском 
и Иерусалимском уставах; в каноне 
выписано 2 кондака (по 3-й и по 
6-й песни); после 9-й песни канона 
следует особый эксапостиларий 
(нач.: «О дивное чудо, дланью все 
содержащий») с богородичном; по
сле хвалитных стихир (2 подобна 
и 4 самогласна, славник и стихира 
на «И ныне:») стихословится ут
реннее славословие (от «Слава в 
вышних Богу» до «Сподоби, Гос
поди») и бывают чтения (прокимен 
из Пс 40, Быт 22. lb - 19а, Деян 
1. 15-20, 2-й прокимен из Пс 54, Лк 
22. 1-39); затем — «Сподоби, Госпо
ди» и шествие на Голгофу с пением 
стихиры и богородична; утреня за
канчивается чтением «Благо есть» 
и Трисвятого. 

На 1-м часе после тропаря (нач.: 
«Заушенный за род человеческий») 
бывает чтение (прокимен из Пс 82, 
паремия Иер 11.18-12.15, прокимен 
из Пс 75). После отпуста 1-го часа 
4-й по старшинству священник чи
тает на Голгофе Евангелие от Иоан
на; на 3, 6 и 9-м часах — тропарь «6г. 
дл сллвнш оученицы»; кафизмы не сти-
хословятся. Патриарх же по оконча
нии утрени раздает ругу (денежное 
вознаграждение) клирикам. 

Вечерня в В. ч. поется на Голгофе 
или в Сионской горнице. Кафизмы 
нет, после стихир на «Господи, воз-
звах» (4 стихиры и славник) — «Све
те тихий» и чтения (прокимен из Пс 
139, Исх 19. 10-19, прокимен из 
Пс 58, Иов 38. 1-42. 5, прокимен 
из Пс 2. 2Ь, Ис 50. 4-11); затем 
«Сподоби, Господи» и стиховные 
стихиры (3 и славник), «Ныне отпу
щаеши»; после Трисвятого — тро
парь «бгдл сллвши оученицы». По окон
чании вечерни Патриарх отправ
ляется в Сионскую горницу или в 
главную базилику, где совершается 
литургия, во время к-рой бывает 
чин освящения мира. 

Литургия начинается со входа, 
после к-рого поются стихира и кон
дак, Трисвятое и чтения (прокимен 
из Пс 54; Исх 30. 23-33; 1 Цар 16. 
lb - 13; Ис 61. 1-6; Песн 1. 1-За); 
следуют отпуст оглашенных и ново
заветные чтения (прокимен из Пс 
22; Рим 11. 13-36; аллилуиарий; Мф 
26. 6-16); после указания о чтениях 
в Типиконе следует подробное опи
сание порядка освящения мира (см. 
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статьи Мироварение, Миро). На слу
чай если чин освящения мира опус
кается, в Типиконе описан устав ли
тургии, причем в начале литургии 
тогда поется «Единородный Сыне», 
читаются иные чтения (восходящие 
к древней иерусалимской лекцио-
нарной системе: 1 Кор 11. 23-32, Мк 
14. 12-26 (после этого замечание: 
«Таков чин [храма] Воскресения, 
чин же ромеев [т. е. К-поля] указы
вает от Матфея»)), вместо херувим
ской песни поется тропарь 4-го гла
са «Вечери твоеА ТЛИНЫА днесь», приве
дены на выбор 3 причастна. 

Описание служб в В. ч. в Свято-
гробском Типиконе завершается 
особой заамвонной молитвой (нач.: 
«Δέσποτα Χριστέ ό Θεός ημών, ό των 
χερουβιμ έποχος» — Владыка Христе 
Боже наш, на херувимах ездящий) и 
продолжительным изложением чина 
умовения ног, к-рый совершается 
после литургии, но тем не менее со
единен с вечерней (Παπαδόπουλος-
Κεραμεύς. 'Ανάλεκτα. Τ. 2. Σ. 83-116). 

Соборное богослужение В. ч. 
в Константинополе в ΙΧ-ΧΙΙ вв. 
отражено в Типиконе Великой ц. 
В В. ч. с утра и до полудня соверша
лось поклонение св. копию — тому 
самому, к-рым, по преданию, было 
пронзено ребро Спасителя (Ин 19. 
34); этот чин совершался лишь в 
К-поле, что естественно связано 
с уникальностью реликвии (ныне 
св. копне находится в Риме). Утре
ня имела обычный порядок; из пес
нопений Типикон указывает тро
парь на Пс 50 (4-го плагального 
(т. е. 8-го) гласа: «Σήμερον ό βασιλεύς 
τής ζωής» — Днесь црь жизни). По 
окончании утрени Патриарх совер
шал поклонение св. копию при пе
нии тропаря 2-го гласа: «Προσκυνοΰ-
μεν τήν λόγχην» (ПОКЛЛНАСМСА КОШЮ). 
Тот же тропарь пели и на антифонах 
тритекти (третье-шестой час — 
дневная служба будних дней Вели
кого поста), когда поклонение св. 
копию завершалось (на др. день — 
в Великую пятницу — поклонение 
копию совершалось еще раз). После 
входа тритекти на амвоне пели тро
парь 3-го гласа: «Ό ραπισθεις υπέρ 
γένους ανθρώπων και μή όργισθείς» 
(Замшенный зл родх челов^ческш, и не про. 
ГНТ!ВЛВЫИСА) и читали паремию (Иер 
11.18— 12. 15, с прокимнами: из Пс 
82 до нее и из Пс 75 после). После 
отпуста тритекти совершался чин 
омовения св. престола. 

Вечером служили вечерню, в кон
це к-рой был чин умовения ног: Пат-

риарх омывал ноги 3 иподиаконам, 
3 диаконам, 3 пресвитерам, 2 мит
рополитам и 1 архиепископу при 
чтении Ин 13. 3-11 (в Евхологиях 
чин представлен полностью — см. 
ст. Умовение ног). После чина совер
шался вход с Евангелием, и сразу 
с чтений (без Трисвятого и проч.) 
начиналась Божественная литургия. 
Чтения литургии: Исх 19. 10-19, 
прокимен из Пс 139, Иов 38. 1-21, 
прокимен из Пс 58, Ис 50. 4-11, 
прокимен из Пс 2, 1 Кор 11. 23-32, 
аллилуиарий, составное Еванге
лие (за основу взято повествование 
евангелиста Матфея, с 2 вставками: 
Мф 26. 2-20, Ин 13. 3-17, Мф 26. 
21-39, Лк 22. 43-44, Мф 26. 40-27. 
2). В литургию включен чин освя
щения мира; вместо херувимской 
песни и причастна поется тропарь 
4-го среднего (μέσος) гласа «Του 
δείπνου σου» (Вечери твоеА) (Mateos. 
Typicon. T. 2. P. 72-77). 

Богослужение В. ч. в православ
ной Церкви с X в. В различных ре
дакциях Студийского устава, к-рый 
имел широкое распространение в 
Х-ХИ вв., службы В. ч. принимают 
уже почти совр. вид; библ. чтения 

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II 

совершает чин освящения мира 

и основные гимнографические тек
сты — канон, тропарь, кондак, мно
гие стихиры и седальны — одни и 
те же в студийских памятниках 
и Иерусалимском уставе, сделав
шемся после XII-XIV вв. общепри
нятым в правосл. Церкви. При этом 
памятники студийской традиции 
различаются между собой значи
тельно существеннее, чем редакции 



Иерусалимского устава, так что из
ложение службы В. ч. в совр. печат
ных изданиях мало отличается от 
описанного в древних рукописях 
порядка. Об освящении мира, к-рое 
является прерогативой Патриархов, 
монастырские Студийский и Иеру
салимский уставы, умалчивают (по
этому, напр., в совр. практике РПЦ 
чин освящения мира не содержится 
в общераспространенных книгах, 
а служится по особой книжечке). 
Согласно этим уставам, в В. ч. бы
вает одна трапеза, за к-рой разре
шаются елей и вино. 

По Студийско-Алексиевскому Ти
пикону 1034 г., лучше др. студий
ских памятников отражающему пер
воначальную редакцию студийского 
Синаксаря, накануне В. ч. соверша
ется великое повечерие. На утрене 
поется «Аллилуйя», но место троич-
нов занимает тропарь «бгдл СЛАВШИ 
оученицы»; стихословятся 2 кафизмы 
(с «ипакои» по 1-й и «тропарем» 
(совр. тропарь пророчества) по 2-й); 
канон (полный) прп. Космы Маюм-
ского; по 3-й песни канона поется 
седален, по 6-й — кондак; по 9-й пес
ни — светилен (8-го гласа «Чертога 
твой»); стихир на хвалитех нет, есть 
только на стиховне. Все часы — со 
стихословием Псалтири (как в обыч
ные дни Великого поста). Перед ли
тургией совершается включенный 
в состав службы изобразительных 
чин умовения ног. 

Студийские памятники разделя
ются на 2 группы в зависимости от 
положения этого чина в кругу служб 
в В. ч.: Студийско-Алексиевский и 
Евергетидский Типиконы следуют 
к-польской практике: чин умовения 
совершается до литургии (как в Ти
пиконе Великой ц., хотя в нем чин 
происходит между вечерней и литур
гией, а в студийских памятниках — 
до вечерни и литургии); прочие, не-
к-польские, Типиконы — иерусалим
ской: чин умовения бывает после 
литургии (то же — и в Иерусалим
ском уставе) (см.: Пентковский. Ти
пикон. 131-132). 

Сразу после чина начинается ве
черня с литургией свт. Василия Ве
ликого; стихословия кафизмы нет, 
на «Господи, воззвах» поются 3 сти
хиры (каждая по дважды) со слав-
ником и стихирой на «И ныне»; по
сле входа — прокимен и паремии, за
тем, с ектений и пения Трисвятого, 
начинается литургия. Чтения на ли
тургии те же, что и по Типикону Ве
ликой ц. Вместо херувимской, при-
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Чин умовения ног. 
Великий четверг. 

Иерусалим 

частна и тропаря на «малый прт>-
носъ» (т. е. тропаря «Да ИСПОЛНАТСА») 
указан тропарь «Вечери твоеА ТЛИНЫА 
днесь» 8-го гласа. После литургии 
бывает «обЪдъ» и читается Трисвя-
тое; повечерие в церкви не служится 
(Там же. С. 250-253). 

В Евергетидском Типиконе, от
ражающем малоазийскую и отчас
ти к-польскую практику XI в. {Пент
ковский А. М. Ктиторские типиконы 
и богослужебные синаксари еверге-
тидской группы // БТ. 2003. Сб. 38. 
С. 320-355), служба в В. ч. имеет 
нек-рые особенности сравнительно 
с описанием в Студийско-Алексиев-
ском Типиконе: упомянуто пение 
трипеенца прп. Андрея Критского 
на повечерии накануне В. ч.; отли
чается корпус стихир и седальнов; 
на утрене стихословится только 
одна кафизма (8-я); на каноне есть 
библейские песни; на часах кафизм 
нет, но читается Евангелие от Иоан
на, разделенное на 4 части (на каж
дом из часов), до «Завета», т. е. до 
начала Прощальной беседы (Ин 13. 
31; это заключительная часть чтения 
Четвероевангелия, совершаемого на 
часах в первые 4 дня Страстной сед
мицы); чин умовения ног назначен 
после 6-го часа (Типикон допускает 
и отмену чина); отмечено троекрат
но пение «Вечери твоеА ТЛИНЫА днесь», 
а также указано, что при «возвраще
нии Даров» («малый пр^носъ» Сту-
дийско-Алексиевского устава) «Ве
чери твоеА ТЛИНЫА днесь» поется сра
зу после «Дл ЙСПОЛНАТСА». После тра
пезы в В. ч. предписан отдых, а во 
2-м часу ночи (считая от захода солн-
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ца) указано петь повечерие, начи
нающееся с утреннего тропаря; на 
повечерии поется трипеснец прп. 
Андрея Критского и по отпусте сра
зу начинается утреня Великой пят
ницы (Дмитриевский. Описание. 
Т. 1. С. 546-550). 

В Георгия Мтацминдели Типи
коне, отражающем афонскую прак
тику сер. XI в., в В. ч. на утрене нет 
ни кафизм, ни Пс 50; после каждой 
песни канона указана молитва и 
ектения; по 9-й песни поется осо
бый светилен (нач.: «О страшное»). 
Часы — без кафизм, но с чтением 
Евангелия, как в Евергетидском Ти
пиконе). Паремии по входе вечерни 
начинаются без прокимна. Чин умо
вения ног совершается после При
чащения и перенесения Даров для 
потребления в протесис, затем сле
дуют заамвонная молитва и раздача 
антидора. После вкушения пищи в 
дверях трапезной служится краткое 
повечерие (Кекелидзе. Литургичес
кие груз, памятники. С. 283-284). 

По Мессинскому Типикону 1131 г., 
отражающему южноитал. греч. прак
тику, на повечерии накануне В. ч. 
поется трипеснец прп. Андрея Крит
ского и «отдаются» поклоны посре
ди церкви. Кафизм и Пс 50 между 
тропарем «бгдл сллвнш» и каноном 
утрени, как и в Типиконе прп. Геор
гия, нет (но Пс 50 стихословится 
после кондака и чтения по 6-й пес
ни канона). По 9-й песни канона по
ется особый эксапостиларий 2-го 
плагального (т. е. 6-го) гласа: «Ныне 
предается Христос Иудой». Есть 
стихиры на хвалитех и великое сла
вословие, после к-рого следуют тро
парь, ектения и отпуст. На часах чи
тается Евангелие от Иоанна. Чин 
умовения ног совершается на вечер
не, после пения стихир на «Господи, 
воззвах». Трисвятое на литургии не 
поется, но сразу после паремий про
износится прокимен Апостола, а ек
тения Трисвятого возглашается по
сле вечернего входа и перед проким-
ном паремий. Отмечено троекрат
ное пение «Вечери твоеА» на великом 
входе литургии; после литургии и 
вкушения пищи в трапезной слу
жится краткое повечерие (Arranz. 
Typicon. P. 233-236). 

В современном русском Типи
коне накануне В. ч. предписано петь 
малое повечерие с трипеенцем прп. 
Андрея Критского (ирмос по дваж
ды, с катавасией во всех песнях). 
С В. ч. и до Антипасхи отменяется 
полунощница в храме. Утреня В. ч. 



начинается в 7-й час ночи (считая 
от захода солнца, т. е. ок. 1.00; на 
практике, как правило, служится с 
вечера) с обычного начала, двупсал-
мия и шестопсалмия. После екте
ний — «Аллилуйя» и тропарь «бгдд 
СЛАВШИ оученицы» (трижды), затем чте
ние толкования свт. Иоанна Злато
уста на Евангелие от Матфея (в при
ходской практике опускается) и ут
реннее Евангелие (Мф 22. 1-39). 

Евангелия утрень первых 4 дней 
Страстной седмицы — наиболее яр
кое отличие этих служб между 
Иерусалимским и Студийским ус
тавами. В рукописях Иерусалим
ского устава старше XVI в. утреннее 
Евангелие указывалось редко, нет 
его и в старопечатных рус. уставах, 
хотя оно встречается во многих ру
кописных и старопечатных богослу
жебных Евангелиях. По своему про
исхождению оно восходит к древней 
иерусалимской лекционарной сис
теме {Дмитриевский. Описание. Т. 3. 
С. 61; Жуковская. С. 259-263). По
сле Евангелия следуют Пс 50 и канон 
прп. Космы Маюмского (ирмосы по 
дважды, тропари — на 6, с катаваси
ей по каждой песни). По 3-й песни — 
седален и чтение слова свт. Иоанна 
Златоуста «(D предлши хртов'Ь, и w ПА_ 
cirfc, и w склзлн'ш стυχ& тлинь»; по 6-й — 
кондак с икосом и Синаксарь Ни-
кифора Каллиста Ксанфопула; по 
9-й — светилен «Чертога твой» (триж
ды); есть и хвалитные, и стиховные 
стихиры. Конец утрени будничный, 
с тропарем «бгдд сллвнш оученицы». На 
1-м часе указаны тропарь пророче
ства и чтение с прокимнами — те же, 
что и в Типиконе Великой ц. на три-
текти. 3, 6 и 9-й часы и изобрази
тельны без кафизм и Евангелия, 
«поскору» (в ркп. иногда встречают
ся особые часы В. ч., со специально 
подобранными псалмами и проч.— 
Диаковский. С. 252-255). Вечерня 
с литургией свт. Василия Великого 
должна начинаться в 8-м часу дня 
(т. е. ок. 14.00; на практике обычно 
бывает утром); после обычного на
чала, Пс 103 и ектений,— «Господи, 
воззвах» со стихирами (на 10; сти
хиры те же, что и на утрене), вход 
с Евангелием, «Свете тихий» и паре
мии со своими прокимнами те же, 
что и в Типиконе Великой ц. После 
паремий, начиная с ектений и Три-
святого, совершается литургия — 
с теми же особенностями, что и в 
Евергетидском Типиконе, но «Вечери 
твоеА» поется вместо «Дд ИСПОЛНАТСА»; 
указан и задостойник — ирмос 9-й 
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песни канона. Умовение ног проис
ходит после заамвонной молитвы 
(на практике совершается лишь в 
кафедральных соборах и нек-рых 
мон-рях). Литургия имеет особый 
отпуст, прославляющий Христа, 
умывшего ноги ученикам и при
нявшего смерть за нас (Служебник. 
Т. 2. С. 477). Повечерие поется малое, 
с трипеенцем прп. Андрея Критско
го (Типикон. [Т. 2.] С. 908-912). 

Совпадение В. ч. с Благовеще
нием Пресв. Богородицы. В этом 
случае под В. ч. служится всенощ
ное бдение, состоящее из великого 
повечерия (вечерня не входит в со
став бдения, т. к. совершается ранее 
и соединяется с литургией Прежде-
освященных Даров) с литией и ут
рени (канон повечерия отменяется). 
На утрене ради праздника поется 
«Бог Господь», тропарь праздника 
дважды, «Слава, и ныне» — тропарь 
Триоди «бгдд елдвш'и оученицы» (оба 
тропаря употребляются также в кон
це утрени и на часах). Поскольку ка
физмы не стихословятся, полиелей 

«Се Агнец Божий». 
Покровец. XV в. (ГРМ) 

поется сразу после тропарей на «Бог 
Господь», следуют прокимен и Еван
гелие праздника (утреннее Еванге
лие В. ч. отменяется). Канон поется 
на 16 (каждый канон по 8, оба ка
нона с ирмосами) — это один из не
многих подобных случаев в совр. 
Типиконе. Катавасия Триоди, на 
9-й песни поются припевы праздни
ка, а к тропарям канона Триоди — 
припев «ΟΛΑΒΑ ΤΕΕΊ, ЕЖЕ НАШЪ, СЛАВА 
тев'к». Утреня оканчивается по-буд
ничному, на хвалитех стихиры празд
ника, на стиховне — Триоди. Днем 
должен совершаться праздничный 
крестный ход. На литургии свт. 
Василия Великого — чтения В. ч. и 
праздника, задостойник В. ч. (в хра
ме Благовещения — задостойник 

праздника), вместо херувимской и 
тропаря во время и после Прича
щения — «Вечери твоеА», по чину В. ч.; 
на трапезе пища с елеем и вином. 

Совсем иной порядок служб ука
зан в Типиконе Виолакиса, опре
деляющем совр. греч. приходскую 
практику: накануне В. ч. и Благо
вещения совершаются 2 вечерни — 
с литургией Преждеосвященных Да
ров и праздничная (с песнопениями 
и чтениями только Благовещения); 
на утрене читается литургийное 
Евангелие Благовещения, отменя
ется канон В. ч., поется великое сла
вословие; совершается не соединя
емая с вечерней литургия свт. Иоан
на Златоуста (однако в Типиконе 
присутствует ремарка и о совер
шении литургии свт. Василия), на 
к-рой поются праздничные анти
фоны Благовещения, но Апостол и 
Евангелие — В. ч.; вечером в В. ч. слу
жится вечерня отдания Благовеще
ния (Βιολάκης. Τυπικόν. Σ. 232-234). 

В. ч. у нехалкидонитов. В армян
ском обряде на утрене В. ч. читается 
Ин 12. 27-43; на 3-м часе соверша
ется чин покаяния, к-рый встреча
ется уже в 2 древнейших (ΙΧ-Χ вв.) 
рукописях Маштоца (арм. Требни
ка) (Venez. Mechit. 320 и Матен. 1001) 
и состоит из большого числа псал
мов, песнопений и длинных молитв, 
а также поучения свт. Амвросия Ме-
диоланского ( Conybeare. Rituale Ar-
menorum. P. 204-214; Raes. P. 648-
655). Днем бывает воспоминание 
Тайной вечери (чтения вечерни: Быт 
22.1-18; Ис 61.1-17; Деян 1.15-26; 
Мк 13.1-26; чтения литургии: 1 Кор 
11. 23-32; Мф 26. 17-30). Вечером 
совершается обряд умовения ног 
(к-рый известен уже по древнейшим 
ркп. Маштоца, но с XII в. его состав
ление часто приписывается прп. Еф
рему Сирину, а перевод — Тршору 
Вкаясеру (f 1105)) (Conybeare. Ri
tuale Armenorum. P. 213-220; Hebdo-
madae Sanctae Celebratio. P. 61-62). 

В западно-сирийском обряде 
B. ч. называется Четвергом Таинств. 
Центральными являются 3 службы: 
Евхаристия, освящение мира и умо
вение ног. Чин освящения мира 
«Хроника Иешуа Стилита» припи
сывает Петру, еп. Эдесскому (f498) 
(Пшулевская Н. В. Сирийская сред
невековая историография: Иссле
дования и переводы. СПб., 2000. 
C. 583), а установление его сир. тра
диция, начиная с Иакова Эдесского 
(ок. 663-708), возводит к Самому 
Христу (Varghese В. Les onctions bap-
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чиналась сразу с оф-
фертория. С X в. освя
щение мира было пере
несено на утро, а днев-

Тайная вечеря. 
Фрагмент центральной 

части складня 
«Распятие со сценами 

страстей Христовых». XIV в. 
Мастер пределлы 

Музея Ашмола 
(Пинакотека Ватикана) 

tismales dans la tradition syrienne. 
Louvain, 1989. P. 186-199. (CSCO; 
512. Subs.; 82)). В совр. практике 
чин освящения мира переносится на 
один из дней Великого поста. Чин 
умовения ног, в древности соеди
ненный, как и освящение мира, с 
Евхаристией, ныне происходит ве
чером (Hebdomadae Sanctae Cele-
bratio. P. 177-179). 

В восточно-сирийском обряде 
В. ч. называют Четвергом Пасхи в 
воспоминание последней пасхаль
ной вечери Христа. Литургия Преж-
деосвященных Даров вечером в 
Великую среду и ночная служба 
четверга считаются заключением 
Великого поста. Вечером в В. ч. в 
воспоминание Тайной вечери слу
жится вечерня и литургия с ана
форой, приписываемой Несторию 
(чтения литургии: Исх 12. 1-20; 
Зах 9. 9-12 + 11. 12-13 + 12. 9-14 + 
13. 7-9; 1 Кор 5. 7-8 + 10. 15-17 + 
11. 23-25; Мф 26. 1-6, 17-25 + Ин 
13. 22-28, 3-16 + Мф 26. 26-31) 
(Hebdomadae Sanctae Celebratio. 
P. 144, 152-155). 

В. ч. в латинском богослужении. 
Римский обряд. Самые ранние све
дения о праздновании В. ч. на лат. 
Западе относятся к Сев. Африке — 
Карфагенский Собор 397 г. постано
вил совершать в этот день Евхарис
тию {Hieron. Ер. 77). О 2 литургиях 
в этот день, утром и вечером, сооб
щает блж. Августин {Aug. Ер. 54. 5 
/ / PL. 33. Col. 202; ср.: Eger. Itiner. 35. 
1-2). Однако в самом Риме до VII в. 
литургию в В. ч. не служили, так же 
как и вообще по четвергам Велико
го поста {Chavasse. P. 21 -35\Jounel. 
Р. 13-28). Тем не менее в Сакрамен-
тариях VII-IX вв. зафиксировано 
совершение в В. ч. 3 месс, утром, 
днем и вечером. На дневной мессе 
освящалось миро, причем месса на-

ная месса больше в ис
точниках не упомина-

1 ется. Особенностью В. 
ч. в богослужении Римской Церкви 
в древности было принятие в этот 
день кающихся (PL. 20. Col. 559); в 
древних Сакраментариях сохрани
лись молитвы на этот случай. 

В ср. века и в Новое время В. ч. 
стал восприниматься как 1-й день 
triduum (лат.—Триденствие), поэто
му его богослужение приобрело ряд 
общих черт с богослужением Вели
ких пятницы и субботы: отменялись 
чтение вступительных молитв и мар
тиролога, удваивались антифоны 
вечерней и утренней служб и проч. 
Matutinae и Laudes (утренние служ
бы; на практике в Новое время ста
ли совершаться накануне вечером) 
В. ч., так же как и аналогичные служ
бы Великих пятницы и субботы, 
в связи с обрядом гашения свечей 
получили название tenebrae (потем
ки). Обряд гашения свечей состоял 
в том, что в конце каждого псалма 
гасили по одной из 15 свечей на под
свечнике перед алтарем, последнюю 
свечу оставляли горящей, но прята
ли в специальной нише за главным 
алтарем, символически представляя 
Христа, так что к концу Laudes храм 
оказывался в полной темноте, что 
символизировало оставление Хрис
та Его учениками. Согласно рим. из
даниям Бревиария XVI-cep. XX в., 
в В. ч. на matutinae должны читать
ся отрывки из Книги Плач Иере
мии, из толкования блж. Августина 
на Пс 54, а также 1 Кор 11. 17-22. 
На мессе в В. ч. после входных пес
нопений полагалось пение Gloria; 
чтения - 1 Кор 11. 20-32 и Ин 13. 
1-15. На мессе освящали не одну, 
а 2 гостии в знак того, что на сле
дующий день будет совершаться 
Причащение Преждеосвященными 
Дарами. После мессы освященные 
Дары полагали в «гробницу» — осо
бо устроенное хранилище для Да

ров. Престол в знак скорби разобла
чали. Мог совершаться чин умове
ния ног (Mandatum). 

В 1955 г. порядок богослужений 
В. ч., так же как и др. дней Страст
ной седмицы и Пасхи, был пере
смотрен. Последовавшая за этим ре
форма, инициированная II Вати
канским Собором (см. Novus ordo), 
привела к существенным изменени
ям как в самой структуре служб, так 
и в выборе чтений и песнопений. 
В этот день отменена вечерня и офи
циально установлено совершение 
2 месс — утренней, с благословени
ем елея для больных и катехуменов 
и, если есть епископ, освящением 
мира (чтения: Ис 61.1-3, 8-9; Откр 
1. 5-8; Лк 4. 16-21), и вечерней, 
в воспоминание Тайной вечери (чте
ния: Исх 12. 1-8, 11-14; 1 Кор 11. 
23-26; Ин 13. 1-15). Для мессы на 
освящение мира было специально 
введено ранее не практиковавшееся 
в рим. обряде сослужение епископа 
и священника, а также обряд обнов
ления священнических обетов. В. ч. 

Моление о Чаше. 
1527-1530 гг. 

Худож. П. Кук ван Альст (ГЭ) 

стал пониматься как «праздник свя
щенства» (Hebdomadae Sanctae Ce
lebratio. P. 300). В вечернюю мессу 
был включен чин умовения ног, со
вершающийся после чтений мессы. 
Обычай tenebrae отменен. 

В испано-мосарабском обряде 
в В. ч. совершались предкрещаль-
ные чины: «передача» символа веры, 
наложение знамения креста и умо-
вение ног (см. ст. Крещение). Кроме 
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обычной мессы в В. ч., между 3-м и 
6-м часами городские приходские 
священники служили в сельских 
храмах т. н. missa per titulos (мессу 
по титульным [храмам]). На вечер
ней мессе читались: И ер 20. 1 1 -
12; 1 Пет 2. 21-25; Ин 16. 32 слл. 
Богослужебные тексты свидетель
ствуют, что тема установления Ев
харистии не была главной в этот 
день (Hebdomadae Sanctae Celebra-
tio. P. 258-261). 

В амвросианском обряде службы 
Страстной седмицы в ср. века но
сили характер изобразительного 
символизма. Согласно источникам 
XII в., в В. ч. в Милане совершался 
следующий обряд: архиепископ чи
тал молитву над 3 предполагаемыми 
потомками прокаженного, к-рого 
исцелил свт. Амвросий Медиолан-
ский. После этого процессия с пе
нием непорочных отправлялась в др. 
церковь, где одного из этих троих 
торжественно облачали в новые 
одежды, архиепископ умывал и це
ловал ему ноги, затем подводил к ал
тарю и совершал в его присутствии 
мессу, затем отпускал, наделив день
гами. Видимо, основой обряда слу
жил евангельский текст о пребыва
нии Христа в дому Симона прока
женного (Ibid. P. 194-195). 

После 3-го часа совершался обряд 
окончания оглашения, во время 
к-рого 3 диакона в красном обла
чении читали отрывки из Книг про
рока Даниила и Премудрости Со
ломона и рассказ из Евангелия от 
Марка о предательстве Иуды, так 
чтобы его могли слышать только те, 
кто стояли в непосредственной бли
зости (в 1954 заменено обычным 
чтением Мф 26. 14-16). 

В этот же день уже со времен свт. 
Амвросия (Ambros. Exam. 5. 24. 9 1 -
92 / / CSEL. 32. P. 203; ср. с Ер. 76. 
26 / / CSEL. 82. P. 124, а также с древ
ней иерусалимской и рим. практик) 
совершалось таинство Покаяния. 
Важную роль имели обряды приго
товления мира и, на вечерне, умове-
ния ног архиепископом священни
кам, диаконам и начальникам хора 
и чтецов (при этом читалось Ин 13. 
1-15). На вечерне и на мессе чита
лась Книга Ионы. До XII в. в Ми
лане сохранялся обычай в В. ч. слу
жить мессу не только на опресноках, 
но и на квасном хлебе (Hebdomadae 
Sanctae Celebratio. P. 198). На мессе 
читались 1 Кор 11. 20-34 и Мф 26. 
17-73. После Евангелия в доре
форменном чине было принято петь 
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визант. тропарь «Вечери Твоея». 
После II Ватиканского Собора бо

гослужение амвросианского обря
да было максимально приближено 
к реформированному рим. чину. Ут
ром совершается месса с освящени
ем мира, целиком заимствованная 
из рим. обряда. Для вечерней мессы 
составлены 2 варианта богослуже
ния: с чтениями Дан 13. 1-64 (или 
Быт 4. 1-10), Прем 2. 12-24, 3. 1-8 
и Мф 26. 14-16 или с чтениями 
2 Цар 5. 1-14 и Мк 2. 1-12 (послед
ний вариант рассчитан на соверше
ние таинства Покаяния). 

Византийская гимнография. Прак
тически все песнопения В. ч. извест
ны со времен господства Студий
ского устава. К важнейшим относят
ся: тропарь 4-го плагального (8-го) 
гласа «"Οτε οί ένδοξοι μαθητού» (6г. 
ДА СЛАВШИ оученицы); кондак 2-го гла
са на подобен «Вышних ища»: «Τον 
άρτον λαβών είς χείρας ό προδότης» 
(ХЛ^БЬ πρϊέ/κκ BS рЦ-Ь пр£д<тль), канон 
утрени визант. гимнографа прп. 
Космы Маюмского (глас 2-й пла
гальный (т. е. 6-й), с проходящим 
через ирмосы и тропари акростихом 
«Τη μακρά πέμπτη μακρόν ΰμνον 
έξάδω» (ЁЪ всликТй четвертокъ долгою 
пйгснь пою); 1-й ирмос: «Τμηθείση τμά-
ται, πόντος ερυθρός» (Сеченое СЬЧГГСА 
Λ\όρε чермно{), нач.: «Ή πανταντία καν 
παρεκτική ζωής» (ВСЕВИНОВНАА и подд. 
ТЕЛЬНАА жизни)), 11 самогласных сти
хир (10 на утрене, 6 из них повторя
ются на вечерне, где поется и 11-я; 
по ркп. известно еще ок. 50 само
гласных и подобных стихир В. ч.— 
Карабинов. С. 280-282); 2 трипесн-
ца повечерий (под В. ч. и в В. ч. ве
чером) прп. Андрея Критского (1-й 
трипеснец 2-го плагального (т. е. 
6-го) гласа, ирмос: «Оуслышд прро'къ», 
нач.: «Горницл ПО'СТЛАНЛА, прТлтк ТА СО. 
ЗДЛТСЛА и стлинники»; 2-й трипеснец 
4-го плагального (т. е. 8-го) гласа, 
ирмос: «Мрдка дйий моеА», нач.: «ΟγκρΑ. 

СИСА ВЕЧерА, И М/ТОТОВАСА TEEll Π«χΑ». 
В рукописях также встречается три
песнец Феодора на В. ч. 2-го гласа, 
ирмос: «Την εκ παρθένου σου γέν-
νησιν» (бже \S двы твое ржтво), нач.: 
«То της παρούσης μυστήριον παναγίας 
ημέρας» (Тайна настоящего всесвя-
того дня). В принятые ныне печат
ные издания литургических книг не 
вошли и мн. седальны и светильны 
В. ч., встречающиеся в рукописях 
(Там же. С. 283-284). 

Известны 2 кондака прп. Романа 
Сладкопевца, исполняемые в В. ч.— 
«На умовение ног», посвященный 
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Тайной вечере и предательству Иуды 
(3-й глас, акростих: «Του ταπ[ε]ινοΰ 
'Ρωμανού ποίημα» (Смиренного Ро
мана творение), 1-й проимий: «Πά
τερ επουράνιε» (Отче пренебесный), 
2-й проимий: «Δεσπότου χερσί» (Ру
ками Владыки), 1-й икос: «Τίς άκου
σας ούκ ένάρκησεν» (Кто, услышав, 
не оцепенеет?); см.: SC. 128. Р. 5 5 -
97), и «На отречение Петра», по со
держанию и месту в богослужении 
относящийся уже к Великой пятни
це. Оба кондака не вошли в совр. 
богослужебные книги. Кроме того, 
в рукописях встречается анонимный 
кондак, посвященный установле
нию таинства Евхаристии и умове-
нию ног (проимий этого кондака — 
это и есть т. н. кондак совр. Триоди) 
(Grosdidier de Matons. P. 91-92). 

В рукописях греч. Евхология, от
ражающих не вполне к-польскую 
греч. практику Х-ХИ вв., сохрани
лись 3 особые заамвонные молитвы 
на В. ч. (тогда как к-польские ру
кописи дают для всякой полной ли
тургии одну и ту же молитву): «Δέσ
ποτα πανάγιε, πολυεύσπλαγχνε, ΰμνοΰ-
μεν και μεγαλύνομέν σε τόν άνα-
μάρτητον Θεόν» (Владыка всесвятой, 
многоблагоутробный, воспеваем и 
возвеличиваем Тебя, безгрешного 
Бога —Jacob. 1972), «Σήμερον έθεα-
σάμεθα τον Κύριον ημών έπί το θυ-
σιαστήριον προκείμενον» (Днесь мы 
узрели Господа нашего, лежащего на 
жертвеннике —Jacob. 1967) и «Δέσ
ποτα Χριστέ ό Θεός ημών, ό τών χε-
ρουβιμ έποχος» (Владыка Христе Бо
же наш, на херувимах ездящий — 
Παπαδόπουλος- Κεραμεύς. 'Ανάλεκτα. 
T. 2. Σ. 107-108). 
Лит.: Сборник церковно-учительных чтений 
на дни Страстной седмицы. М., 1900; [Свя
тоотеческие поучения на дни Страстной сед
мицы] / ТСЛ. Серг. П., 2001". С. 159-180, 
279-280; Никольский А. Страстная седмица. 
К., 1905; Никольский. Устав. Т. 2. С. 697-708; 
Карабинов И. Постная Триодь. СПб., 1910; 
Дмитриевский А. А. Умовение ног в Великий 
четверг в Иерусалиме и на о. Патмос. СПб., 
1908. Μ., 19942; Диаковский Е. П. Последова-
ние часов и изобразительных. К., 1913; RaesA. 
Les rites de pénitence chez les Arméniens // 
OCR 1947. Vol. 12. P. 648-655; Chavasse A. 
À Rome, le Jeudi Saint au Vile siècle, d'après 
un vieil Ordo / / RHE. 1955. Vol. 50. P. 21-35; 

JounelP. Le Jeudi Saint: La tradition de l'Église 
/ / La Maison-Dieu. P., 1961. Vol. 68. P. 13-28; 
Jacob A. Nouveaux documents italo-grecs pour 
servir à l'histoire du texte des prières de 
l'ambon // Bull, de l'lnst. Hist. Belge de Rome. 
R., 1967. Fasc. 38. P. 114; idem. Les prières 
de l'ambon du Leningr. gr. 226 / / Ibid. 1972. 
Fasc. 42. P. 120-121; Жуковская Л. П. Тексто
логия и язык древнейших славянских памят
ников. М., 1976. С. 259-263; Grosdidier de 
MatonsJ. M. Romanos le Mélode. P., 1977; Heb
domadae Sanctae Celebratio: Conspectus His-
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toricus Comparativus / Ed. A. G. Kollampa-
rampil. R., 1997. (BEL.S; 93); PierceJ. M. Holy 
Week and Easter in the Middle Ages // Passo
ver and Easter: Origin and History to Modern 
Times / Ed. P. Ε Bradshaw, L. A. Hoffman. 
Notre Dame (Indiana), 1999. P. 161-185. (Two 
Liturgical Traditions; 5); Koumarianos P. Li
turgical Problems of the Holy Week // SVTQ. 
2002. Vol. 46. № 1. P. 3-22. 

M. С. Желтое, А. А. Лукашевич, 
A.A. Ткаченко 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СКАН
ДИНАВИИ ЕПАРХИЯ [серб. Бри 
танско-скандинавски enapxnja] Сер
бской Православной Церкви (СПЦ). 
Кафедра находится в Стокгольме 
(Швеция). Кафедральный собор — 
храм во имя свт. Саввы в Стокголь
ме. Образована в кон. 1990 г. Объ
единяет 34 прихода СПЦ в Швеции, 
Норвегии, Дании и Великобритании, 
на к-рых служат ок. 30 священно
служителей. Правящий архиерей — 
еп. Досифей (Мотика), на кафедре 
с4янв . 1991 г. 

Серб, эмигранты появились в Бри
тании еще в XIX в. К 1903 г. от
носится основание ц. св. Саввы 
в Ноттинг-Хилле (Лондон). В годы 
первой мировой войны Великобри
тания стала прибежищем для мно
гочисленных серб, переселенцев. 
В 1915 г. в Лондоне заседал Юго-
славянский комитет, состоявший из 
серб, и хорват, политиков. Эмигра
ция возросла во время второй ми
ровой войны, когда в Англии ока
залось правительство Королевства 
сербов, хорватов и словенцев, а так
же югославский кор. Петр II Караге-
оргиевич, кор. Мария и принцы То-
мислав и Андрей. Т. о., Англия стала 
столицей серб, эмиграции. С 1941 г. 
сербов в Британии духовно окорм-
ляли прот. Живоин Ристанович и 
протосинкелл Фирмилиан (Оцоко-
лич, буд. еп. Среднезападноамери-
канский), но в 1945 г. они вернулись 
в Америку. В кон. 1944 г. руковод
ство серб, правосл. миссии в Англии 
взял на себя свящ. Милое Николин. 
Позднее Патриарх Гавриил (Дожич) 
назначил его заместителем и пред
ставителем Сербского Патриарха 
при Архиепископе Кентерберий
ском (до 1975). В 1945 г. в Велико
британии нек-рое время находились 
Сербский Патриарх Гавриил (До
жич) и еп. Жичский Николай (Ве-
лимирович). Ими был куплен дом, в 
к-ром были устроены домовая цер
ковь и духовный центр. В после
военные годы рост серб, общины 
в Великобритании был обусловлен 

приездом сербов из Зап. Германии. 
Количество приехавших исчисля
лось десятками тысяч, но позднее 
многие переселились в Австралию, 
Канаду и США. Увеличилось число 
серб, правосл. священников, в Анг
лии оказались Радован Милкович, 
Георгий Увалич и протосинкелл Ва
лериан Штрбац. Оживлению серб, 
церковной жизни в Великобрита
нии также способствовала деятель
ность семинарии в Дорчестере, где с 
1947 г. преподавали серб, священно
служители: свящ. Никола Стоисав-
левич, диак. Джока Лазич, М. Стан-
кович, с^1948 г.— доктор М. Пурко-
вич, М. Иованович, Б. Миланович и 
М. Ковачевич. Семинария финанси
ровалась еп. Гибралтарским англи-
кан. Церкви Гарольдом Бакстоном, 
поддерживавшим с сербами тесные 
связи. 6 сент. 1948 г. под председа
тельством находившегося тогда в 
Лондоне еп. Иринея (Джорджевича) 
состоялось собрание, на к-ром свя
щеннослужители-сербы объедини
лись в Священническое братство, 
а на территории Великобритании 
были сформированы 7 парохий 
(приходов). 10 дек. 1949 г. было при
нято решение о начале издания 
серб, церковной газ. «Православие», 
главным ее редактором стал М. Пур-
кович. Позднее издавался «Приход
ской вестник». На пожертвования 
верующих в Лондоне был построен 
храм во имя свт. Саввы, к-рый был 
освящен 28 июня 1952 г. еп. Ни
колаем (Велимировичем). На освя
щении храма торжественную речь 
произнес кор. Петр П. С 1965 г. стал 
издаваться «Голос Сербской Право
славной Церкви в Великобрита
нии», ставший со временем вестни
ком СПЦ в Зап. Европе. Позднее 
появились и др. издания. При хра
мах организовывались воскресные 
школы для детей и церковные хоры. 
В 2002 г. торжественно было от
мечено 50-летие освящения храма 
св. Саввы в Лондоне, по случаю юби
лея Лондон посетил Сербский Пат
риарх Павел (Стойчевич). В наст, 
время в Великобритании действуют 
22 правосл. серб, прихода. 

В послевоенные годы серб, эми
гранты появились и в странах Скан
динавии, но они были не столь мно
гочисленны. Первая серб, церковная 
община была организована в Сток
гольме в 1968 г. Сейчас в Швеции 
проживает ок. 23 тыс. сербов и дей
ствует 10 приходов. В кон. 2003 г. 
на юге Швеции, в мест. Смедьерид, 
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епархией была куплена земля для 
строительства правосл. мон-ря в 
честь Покрова Пресв. Богородицы. 
Лит.: Qiujemeeuh. Исторщ'а. Кн>. 3. С. 415-419. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ [Соеди 
нённое Королевство Великобрита
нии и Сев. Ирландии; англ. United 
Kingdom of Great Britain and Nor
thern Ireland], гос-во Сев.-Зап. Евро
пы. Состоит из 4 географических 
и исторических частей — Англии, 
Шотландии, Уэльса и Сев. Ирлан
дии. Территория: 244 тыс. кв. км. 
Столица: Лондон (7,6 млн чел.— 
2002). Крупнейшие города: Бирмин
гем (2,3 млн чел.— 2002), Манчестер 
(2,2 млн), Глазго (1,9 млн). Офиц. 
язык: англ. для всего гос-ва, а также 
шотл., ирл. и валлийский как вторые 
офиц. языки для Шотландии, Ир
ландии и Уэльса соответственно. 
География. В. занимает большую 
часть Британских о-вов. Англия, 
Уэльс и Шотландия расположены 
на самом крупном о-ве Великобри
тания; Сев. Ирландия располага
ется в сев. части 2-го по величине 
о-ва Ирландия. В состав Англии, 
к-рая занимает большую часть Юж. 
В., входят о-ва Силли у юго-зап. и 
о-в Уайт у юж. побережья Шотлан
дия включает Оркнейские и Шет
ландские о-ва у сев. и Гебридские — 
у сев.-зап. побережья Уэльс про
стирается к западу от Англии и 
включает о-в Англси на северо-за
паде. О-в Мэн и Нормандские о-ва 
образуют самостоятельные адм. 
единицы. За исключением наземной 
границы с Республикой Ирландией, 
Соединённое Королевство окру
жено водным пространством. К югу 
от Англии В. отделена от Франции 
и Бельгии проливами Ла-Манш и 
Па-де-Кале. С востока гос-во омы
вает Северное м. К западу от Уэль
са и Сев. Англии и к юго-востоку от 
Сев. Ирландии Ирландское м. от
деляет В. от Ирландии, а юго-запад 
Англии, северо-запад Сев. Ирлан
дии и запад Шотландии омываются 
Атлантическим океаном. Протя
женность береговой линии В.— 
12 429 км. На севере и западе В. пре
обладает горный рельеф: Северо-
Шотландское нагорье (высшая 
точка В.— Бен-Невис, 1343 м), Пен-
нинские и Кембрийские горы; на 
юге и юго-востоке — холмистые рав
нины. Основные реки: Темза, Се
верн, Трент, Мерси, Клайд; на се
вере расположено много озер (Лох-
Несс, Лох-Ломонд, Лох-Тей и др.). 
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Климат В. умеренный, океаничес
кий, влажный, с мягкой зимой и 
прохладным летом. Население. 
60 094 648 чел. (июль 2003), 81,5% -
англичане, 9,6% — шотландцы, 2,4% — 
ирландцы, 1,9% — уэльсцы (или вал
лийцы), 1,8% — жители Ольстера, 
2,8% — выходцы из Вест-Индии, Па
кистана, Индии и др. бывш. колоний. 

Государственное устройство. В. 
является конституционной монар

хией. Глава гос-ва — король (коро
лева). Законодательную власть пред
ставляет двухпалатный парламент, 
состоящий из палаты общин, члены 
к-рой избираются населением, и па
латы лордов, формируемой гл. обр. 
на наследственной основе. Испол
нительная власть принадлежит Ка
бинету министров во главе с пре
мьер-министром. Высшей судебной 
инстанцией является Апелляцион

ный суд, состоящий из лорда-канц
лера и судебных лордов, членов па
латы лордов. Консервативная, Лей
бористская и Либерально-демокра
тическая — основные политические 
партии в стране. 

В. состоит из 4 административно-
политических частей (исторических 
провинций): Англии (39 графств, 6 
метрополитенских графств и Б. 
Лондона), Уэльса (8 графств), Шот-
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ландии (9 областей и островной 
территории) и Сев. Ирландии (26 
округов). С 1801 г. особый режим 
установлен для о-ва Мэн и Нор
мандских о-вов. В. возглавляет Со
дружество (до 1947 Британское Со
дружество наций) — добровольное 
объединение, в к-рое входят многие 
из ее бывш. колоний и доминионов. 

Религия. По данным на 2000 г., в 
стране насчитывается ок. 48 млн хрис
тиан, 1,3 млн мусульман, 481 тыс. 
индуистов, 311 тыс. иудеев, 234 тыс. 
сикхов, 165 тыс. буддистов, 89 тыс. 
зороастрийцев. Ок. 7 млн жителей 
В. считают себя нерелигиозными, 
более 800 тыс.— атеистами. 

Православная Церковь представ
лена Сурожской епархией Москов
ского Патриархата с кафедрой в Лон
доне, к-рая имеет 32 прихода, Вели
кобританской епархией Русской 
Православной Церкви за границей 
(РПЦЗ), включающей 6 приходов. 

Архиеп-ство Фиатиры и Велико
британии К-польского Патриархата 
имеет в стране 66 приходов. Серб
ской Православной Церкви принад
лежит Великобритании и Сканди
навии епархия (22 прихода). Ру
мынская Православная Церковь 
включает 2 прихода, Болгарская 
Православная Церковь (Софийский 
Патриархат) — 1 приход. 

Приходы Антиохийского Патри
архата в В. являются частью Епар
хии Зап. и Центр. Европы и объеди
няют в основном арабов-христиан. 

Также в В. действуют общины не
канонических деноминаций: Бело
русская православная автокефаль
ная церковь (3 прихода), Украин
ская православная автокефальная 
церковь (17 приходов), Польская 
православная церковь за границей 
(7 приходов), Украинская право
славная церковь (Киевский Патри
архат, 36 приходов). 

Римско-католическая Церковь 
в В. разделена на 7 митрополий 
(Бирмингем, Кардифф, Глазго, Ли
верпуль, Сент-Андрус и Эдинбург, 
Саутуарк, Вестминстер) и состоит 
из 23 епархий, 1 военного ордина-
риата, 1 апостолического Экзархата 
для украинцев визант. обряда (все
го 3191 приход, 5 млн 653 тыс. чел.). 
В стране существуют также 30 при
ходов Армянской Апостольской 
Церкви, 7 — Коптской Православ
ной Церкви, 10 — Эфиопской Пра
вославной Церкви, 6 — Сиро-Мала-
барской Церкви, 7 — Древней Асси
рийской Церкви Востока. 

Протестантские церкви, дено
минации и секты. Англикан. Цер
кви в В. представлены Церковью 
Англии — 16 110 приходов, к-рая 
является гос. Церковью, Еписко
пальной Церковью Шотландии — 
312 приходов, Церковью Уэльса — 
1500 приходов, Церковью Ирлан
дии — 457 приходов (всего ок. 
26 млн чел.). Среди пресвитериан
ских церквей В. ведущее место зани
мает также имеющая гос. статус 
Церковь Шотландии — 1593 при
хода. Пресвитерианская церковь 
Ирландии включает 600 приходов, 
Объединенная реформированная 
церковь — 1700 приходов и Пресви
терианская церковь Уэльса — 1013 
приходов (ок. 1,5 млн чел.). 

Методистские церкви представле
ны конгрегациями различных на
правлений, наиболее крупной яв
ляется Методистская церковь Ве
ликобритании — 8222 прихода. Бап
тистские общины объединены в 
Союз баптистов Великобритании 
(550 тыс. чел.), Союз баптистов Шот
ландии (38 тыс. чел.) Союз баптис
тов Уэльса (60 тыс. чел.), Союз бап
тистов Ирландии (22 тыс. чел.); кро
ме того, существуют и независимые 
баптистские церкви. В стране также 
есть общины братьев (Христиан
ские братья (Открытые) — круп
нейшая орг-ция, 124 тыс. чел.), кон-
грегационалистов, пятидесятников 
(крупнейшая орг-ция — Ассамб
леи Бога, 135 тыс. чел.), квакеров 
(17 тыс. чел.), Армии Спасения 
(272 тыс. чел.) а также адвентистов 
седьмого дня (23 тыс. чел.), мор
монов (174 тыс. чел.), свидетелей 
Иеговы (250 тыс. чел.), унитариев 
(28 тыс. чел.), сведенборгиан (т. н. 
Церковь Нового Иерусалима — 
140 чел.), сайентистов (т. н. Хрис
тианская наука — 21 800 чел.), кри-
стодельфиан (17 900 чел.). В послед
ние годы в В. появилось большое 
количество харизматических общин, 
созданных выходцами из Африки и 
стран Карибского бассейна, поли- и 
моноэтнических. 

Законодательство В. о религии. 
Конституция В. никогда не была 
оформлена как единый письменный 
документ. Англ. право можно разде
лить на 2 части. Одна часть — это 
т. н. право справедливости (или об
щее право), состоящее из правовых 
норм, созданных судом канцлера, 
др. часть — статутное право, основы
вающееся на правовых актах (ста
тутах), принимаемых парламентом. 

Существуют также делегированное 
законодательство и правовые акты, 
принимаемые автономными учреж
дениями, напр. англикан. Церковью. 
Англ. законодательства в основе 
своей не кодифицировано. В В. нет, 
напр., уголовного, гражданского и 
иных кодексов. В отличие от боль
шинства стран, где приняты доку
менты, являющиеся их конституци
ями, содержащие правовые нормы, 
устанавливающие органы гос. влас
ти и их полномочия, в В. особое зна
чение приобрели конституционные 
обычаи. Среди исторических доку
ментов, идеи к-рых не утрачены до 
сих пор, следует назвать прежде 
всего Великую хартию вольностей 
1215 г. и «Билль о правах» 1689 г. 

Христианство в В. Начиная с I в. 
по Р. X. значительная часть о-ва Ве
ликобритания, населенная различ
ными кельт, племенами, входила в 
состав Римской империи. Первона
чально завоеванная римлянами тер
ритория образовывала отдельную 
провинцию империи, получившую 
название Британия. Св. Альбан Бри
танский (III или IV в.) был первым 
брит, мучеником за Христа. В 306 г. 
Константин I Великий был провоз
глашен императором в брит. г. Йор
ке. В период правления Александра 
Севера (222-235) Британия была 
разделена на 2, а позже на 4 провин
ции. Вместе они составляли 1 из 12 
диоцезов империи и объединялись 
с Галлией, Нарбонской Галлией и 
Испанией в одну префектуру. 

До нач. IV в. о христианстве на 
Британских о-вах практически ни
чего не известно. В 314 г. 3 еписко
па из Британии принимали участие 
в работе Собора в Арелате; в 343 г. 
делегация из В. присутствовала на 
Соборе в Сардике, в 359 г.— на Со
боре в Аримине. Археологические 
и довольно скудные письменные 
свидетельства указывают на то, что 
к кон. IV — нач. V в. христианство 
утвердилось в романизированной 
части страны и было распростране
но в основном среди жителей горо
дов и романо-брит. аристократии. 
Одним из наиболее важных со
бытий религ. истории не только В., 
но и всей Европы в это время ста
ло возникновение и распростране
ние ереси пелагианства, к-рое свя
зано с именем бритта по происхож
дению Пелагия (ок. 360 — после 418). 
В 20-х гг. V в. пелагианство полу
чило столь мощную поддержку в 
Британии, особенно среди военной 
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верхушки, что в страну была направ
лена специальная миссия для иско
ренения ереси. Во главе этой миссии 
(ок. 429) были поставлены еп. Осе-
ра св. Германий и еп. Труа Луп. В ре
зультате их деятельности В. была 
возвращена в лоно кафолической 
ортодоксии. Примечательной чер
той религ. жизни В. было также ста
новление монашества, проникшего 
сюда из Галлии и отчасти Италии. 
Известно, что еп. Луп был тесно 
связан с важнейшим монашеским 
центром Юж. Галлии —- аббатством 
Лерин (см. Лерен); по сообщению 
одного из источников нач. VIII в., 
Луп ввел устав Лерина в ряде брит, 
мон-рей. 

Начавшееся в сер. V в. массовое 
военно-колонизационное движение 
англосаксов на время прервало рас
пространение христианства в В. 
Ок. 600 г. существовало 7 гос. об
разований англосаксов, наиболее 
могущественными из к-рых были 
Кент, Мерсия, Нортумбрия и Уэс-
секс. К этому же времени относится 
и начало христианизации англосак
сов, описанное в «Церковной исто
рии народа англов» Беды Достопоч
тенного и в «Житии св. Уилфрида», 

Беда Достопочтенный. 
Икона. Кон. XX в. 

где рассказывается о том, как буд. 
папа Григорий I Великий получил у 
правящего папы Бенедикта I разре
шение отправиться в В. для пропо
веди Евангелия. Но через 3 дня по
сле начала его миссионерского путе
шествия посланцы папы Бенедикта, 
вернули его в Рим. Став папой, в 
нач. зимы 590 г. Григорий I напра
вил в В. миссию во главе с еп. Авгу
стином, бывш. настоятелем мон-ря 

Св. Патрик. Икона. XX в. 

св. Андрея в Риме. В нач. 597 г. 
миссия прибыла в Кент, и спустя 
нек-рое время кор. Этельберт Кент
ский (565-616), женатый на христи
анке, и его двор приняли Крещение. 
В 601 г., после поездки к папе Гри
горию I с сообщением об успехах 
миссии, еп. Августин стал первым 
архиепископом Кентерберийским. 
С помощью кор. Этельберта его 
миссия смогла не только начать со
здание церковной организации, но 
и распространить свою деятель
ность на др.англосакс, королевства. 
Под давлением короля Кента новую 
веру приняли зависимые от него 
кор. Эссекса Сигеберт и кор. Вост. 
Англии Редвальд. В 604 г. была уч
реждена епископская кафедра в Ро-
честере для Сев. Кента, а в следую
щем году — в Лондоне для Эссекса. 

После смерти кор. Этельберта, в 
616 г. по Кенту, Эссексу и Вост. Ан
глии прокатилась волна языческой 
реакции. Судя по краткому сооб
щению Беды Достопочтенного, сы
новья и наследники кор. Эссекса 
Сигеберта обратились к старым бо
гам и изгнали Лондонского епис
копа и всех его сподвижников. Лау-
ренцию, преемнику Августина на 
посту архиепископа Кентерберий
ского, с большим трудом удалось 
убедить принять Крещение нового 
кентского кор. Эадбальда, к-рый 
был убежденным язычником. 

Значительную роль в христиани
зации англосаксов сыграли предста
вители др. ветви раннесредневек. 
Церкви В.— кельто-ирландской. В от
личие от Британии, где положение 
христианства в нач. VII в. еще не 

вполне определилось, в Ирландии к 
сер. V в. Церковь была хорошо орга
низована и довольно влиятельна. 
Христианизация самой Ирландии 
связана с проповедью св. Патрика 
(f ок. 460). Основным отличием 
ирл. христианства стала его специ
фическая организационная структу
ра. В Ирландии, где отсутствовали 
города, епископские кафедры строи
лись гл. обр. на монастырской ос
нове, и епископы осуществляли 
власть не над определенным терри
ториальным диоцезом, как это было 
на континенте, а над совокупностью 
связанных между собой монашес
ких общин; нередко, будучи монаха
ми, епископы оказывались в подчи
нении у аббатов влиятельнейших 
мон-рей либо сами становились их 
настоятелями. Даже ирл. термин 
«muintir» (от лат. monasteriura) оз
начал не столько церковную корпо
рацию, сколько религ. общину. Цре-
обладающее влияние монашества в 
кельто-ирл. Церкви сделало ее более 
аскетичной по своему характеру, 
чем римская, а ирл. отшельники 
были известными по всей ранне
средневек. Европе своей строжай
шей дисциплиной и личной свято
стью. Но 2 церкви разделял и гораз
до более существенный вопрос — 
о дате празднования Пасхи. В ирл. 
и рим. Церквах она праздновалась 
в разные дни в зависимости от того 
расчетного цикла, к-рым пользова
лись священнослужители. Это про
тиворечие вскоре переросло в ожес
точенный догматический спор и на 
долгое время стало главным предме
том межцерковных дебатов. 

Особую роль в распространении 
христианства среди брит, пиктов и 
скоттов, а затем и англосаксов сы
грала проповедь ирландца св. Ко
лумбы (Колума) (521-597), осно
вателя мон-ря на о-ве Айона (563). 
В 20-х гг. VII в. рим. Церковь при
ступила к миссионерству на сев. 
территориях В., в частности в Нор-
тумбрии. Посланцы Кентербери, 
возглавляемые одним из спутников 
еп. Августина, свящ. Паулином, по
явились в Нортумбрии в 619 г., ко
гда нортумбрийский кор. Эдвин 
(616-632) посватался к Этельбур-
ге, сестре кор. Кента Эадбальда. 
Эадбальд отказал владыке Нортум
брии, указывая на то, что исповеду
ющей христианство Этельбурге не
возможно сочетаться браком с языч
ником. Эдвин, однако, пообещал не 
только разрешить ей и ее близким 



Св. Колумба. Икона. XX в. 

свободно отправлять христ. обряды, 
но и подумать о собственном Кре
щении. Согласно Беде Достопочтен
ному, посвященный в сан епископа 
Паулин в течение неск. месяцев по
сле свадьбы уговаривал кор. Эдви
на сдержать обещание и принять 
Крещение, но он отказывался; не по
могали даже увещевательные пись
ма папы Бонифация V (f 625). Кре
щение Эдвина и его подданных со
стоялось лишь в канун Пасхи 627 г. 
Под влиянием кентского короля 
христианство было восстановлено 
в Вост. Англии, а в нач. 30-х гг. VII в. 
в этом королевстве появляются соб
ственные епископы, формально под
чиненные Кентербери. 

Приобщение сев. англосаксов к 
христианству было прервано в 632 г., 
когда кор. Эдвин был убит в сраже
нии с объединенными силами ко
ролевств Гвинед и Мерсии. Паулин 
с кор. Этельбургой и ее детьми были 
вынуждены бежать в Кент; из всей 
кентерберийской миссии в Нортум-
брии остался только диакон по име
ни Яков. Последовал короткий пе
риод реставрации язычества, а затем 
в страну прибыли кельто-ирл. мис
сионеры. Новый кор. Нортумбрии 
Освальд (634-642), в период цар
ствования Эдвина, находился в 
ссылке и получил воспитание у мо
нахов на о-ве Айона. Вступив на 
престол, он обратился к своим учи
телям с просьбой прислать епископа 
для восстановления христианства. 
Выбор пал на св. Айдана (f 651). 
При активном содействии Осваль
да он основал мон-рь неподалеку от 
королевской резиденции Бамборо, 

на о-ве Линдисфарн, к-рый стал 
центром распространения канонов и 
литургической традиции ирл. Цер
кви. Но в отличие от практики, сло
жившейся под влиянием мон-ря 
Иона на о-ве Айона, в мон-ре Лин
дисфарн не было монахов в сане 
епископов, а Айдан был одновре
менно и аббатом новой обители, и 
епископом Нортумбрии. 

В Уэссексе, королевстве зап. сак
сов, начало проповеди христианства 
связано с именем св. Бирина, к-рого 
в 633 г. папа Гонорий I (f 638) перед 
его миссионерским путешествием 
сделал епископом. В 634 г. св. Бирин 
прибыл в Уэссекс, избрав для своей 
кафедры г. Дорчестер и в 635 (636) 
г. при поддержке нортумбрийского 
кор. Освальда крестил уэссексского 
кор. Кинегильса «со всем его наро
дом»; Освальд стал одновременно и 
крестным отцом и зятем Кинегиль
са, женившись на его дочери. 

В королевстве Мерсия сохранение 
язычества, трудности евангелизации 
и становления церковной структуры 
были связаны с личностью его пра
вителя Пенды (632-654), к-рый под
держивал язычество на гос. уровне. 
От его рук пали мн. христ. короли 

Заставка перед Евангелием от Матфея. 
Линдисфарнское Евангелие. 

Между 710 и 721 гг. 
(Lond. Brit. Mus. Cott. Nero 

DIV. Fol. 26v) 

англосаксов (Эдвин и его сыновья, 
Осфрид и Эадфрид из Нортумбрии, 
восточноангл. государи — Сигеберт, 
Эгрик и Анна), так что сколько-ни
будь широкая миссионерская дея
тельность в Мерсии была невозмож
на. Между тем, как пишет Беда До
стопочтенный, Пенда не был абсо
лютно враждебен христианству как 
таковому; «презирая тех из обра

щенных, кто, приняв Христову веру, 
нарушал ее заповеди» он в то же 
время разрешил креститься своему 
сыну и соправителю Пеаде (654-
657). Преемники и последователи 
основателя Линдисфарна св. Ай
дана, пользуясь благосклонностью 
Пеады, успешно продолжали пропо
ведь не только в центре Англии, где 
правил сын Пенды, но и на более 
юж. территориях вплоть до Темзы. 
Однако первое еп-ство появилось в 
Мерсии только после смерти Пе'н-
ды. Его возглавил ирл. мои. Диума, 
к-рый, согласно утвердившейся тра
диции, был посвящен в сан аббатом 
Линдисфарна Финаном, что допол
нительно усилило позиции кельто-
ирл. Церкви. 

К кон. VII в. христианизация 
наиболее мощных англосакс, коро
левств формально была завершена. 
Архиеп-ство Кентерберийское фор
мально оставалось во главе англо
сакс, церковной организации, но 
фактически управляло только 2 
еп-ствами на юге — Рочестером и 
Лондоном. Большинство епископ
ских кафедр было занято людьми, 
никак не связанными с Кентербери; 
даже в Уэссексе победила рим. ори
ентация, церковные иерархи дейст
вовали совершенно самостоятельно. 
Что касается сев. регионов Англии, 
то здесь, безусловно, господствовала 
кельто-ирл. Церковь, к-рую поддер
живали могущественные владыки 
Нортумбрии. 

В результате снижения влияния 
Кентербери, успешных проповедей 
святых Колумбы, Айдана и их по
следователей, а также деятельности 
миссионеров, независимых от ар
хиепископской кафедры, появился 
тип церковного устройства, к-рый 
в целом отражал политические реа
лии Англии сер. VII в. В отличие от 
континентальной Европы, где уже 
сложилась жестко иерархическая 
структура, основанная на системе 
диоцезов как центров религ. власти, 
у англосаксов был ряд т. н. племен
ных Церквей, каждая из к-рых ори
ентировалась в своей внутренней 
и внешней жизни на своего прави
теля или его сюзерена. Поэтому раз
ница между христ. организациями 
Кента и Уэссекса, Мерсии и Нор
тумбрии была очень заметной. Клю
чевой проблемой религиозно-цер
ковной жизни англосаксов все более 
становились противоречия между 
рим. и кельто-ирл. ветвями христиан
ства. Особое место в накопившихся 



различиях занимал вопрос о дате 
празднования Пасхи. К сер. VII в. 
в зависимости от методики вычис
ления эти даты настолько не совпа
дали, что это стало мешать богослу
жению и точному летосчислению. 
С целью окончательного решения 
проблемы по инициативе и под 
председательством кор. Нортумб-
рии Освин (641/42-670) осенью 
664 г. в мон-ре Уитби состоялся Со
бор ирл. и рим. духовенства, вошед
ший в историю англ. церкви как 
«синод в Уитби». Помимо вопроса о 
дате празднования Пасхи обсужда
лись и др. расхождения догмати
ческого и обрядового характера. Ре
шением синода в англосакс. Церкви 
была принята рим. дата праздно
вания Пасхи. После синода в Уитби 
влияние ирл. традиции в В. посте
пенно начинает ослабевать, хотя 
и продолжает оказывать воздей
ствие на религ., особенно монашес
кую, жизнь. 

Собор в Уитби показал также, что 
без постоянной поддержки папской 
курии англосакс, духовенство не 
могло противостоять растущей ко
ролевской власти. Такая поддержка 
была ему оказана в 669 г., когда ка
федру архиепископа в Кентербери 
занял грек св. Диодор Тарсийский 
(669-690), к-рый считал необходи
мым укрепить свою власть по всей 
Англии и придать Кентербери пер
венствующее положение в англо
сакс. Церкви. С этой целью в пери
од его долгого правления был со
здан целый ряд новых еп-ств в Нор-
тумбрии, Мерсии и Уэссексе, к-рые 
до этого управлялись как единое це
лое. Не считаясь с противодейст
вием королей и желанием местного 
духовенства, он часто перемещал 
епископов с кафедры на кафедру, 
исходя из необходимости усиления 
влияния Рима в том или ином реги
оне. Особой заботы, кроме того, тре
бовали унификация церковной жиз
ни в различных епархиях. Сохране
ние мон-рей кельт, традиции стави
ло перед новыми епископами задачу 
подчинить аббатства своей власти, 
создав единую и стройную систему 
руководства Церковью. Не меньших 
усилий стоило и продолжение об
ращения язычников в христ. веру, 
к-рая особенно в Суссексе была 
принята во многом формально. 

Во 2-й пол. VII - нач. VIII в. 
происходило массовое основание 
мон-рей. Именно в это время появи
лись крупнейшие и наиболее извест-

Распятие Христово. 
Пластина книжного переплета (?). VIII в. 
(Национальный музей Ирландии. Дублин) 

ные англ. аббатства в Питерборо, 
Или, Рамси. Иногда мон-рь начи
нался с кельи отшельника, как это 
было в случае со св. Гутлаком, осно
вавшим мон-рь Кроуленд, но чаще 
инициатива принадлежала новооб
ращенным христианам из королев
ских семейств или представителям 
знати. Внутренняя жизнь в таких 
общинах регулировалась правила
ми, к-рые устанавливал аббат каж
дого отдельного мон-ря, что вызыва
ло необходимость унификации су
ществующих правил аскезы. 

Не менее важным направлением 
деятельности Церкви в В. к сер. 
VIII в. стало укрепление монашес
кой и общецерковной дисциплины. 
Если синод в Хартфорде в 672 г. еще 
мог принять решение о полной са
мостоятельности монашеских об
щин, то состоявшийся в 747 г. Собор 
в Клофешо возложил на епископов 
обязанность поддерживать едино
образие и строгость монашеской 
жизни. Мон-ри продолжали оста
ваться важнейшим звеном церков
ной структуры и зачастую именно 
они, а не города, где находилась ка
федра правящего епископа, явля
лись центрами епархий и местной 
администрации. Определения и про
токолы Соборов показывают также, 
что язычество по-прежнему было 
широко распространено, большин
ство священнослужителей плохо 
образованы, нек-рые даже не знали 
основных молитв «Отче наш» и «Ве
рую»; церковные праздники, если и 
соблюдались, то отнюдь не единооб
разно и не по канону; короли и др. 
могущественные люди, завидуя вла-

дениям Церкви, нередко предъяв
ляют на них свои права. Тем не ме
нее состояние полного упадка анг
лосакс. Церкви, о к-ром говорит в 
своих письмах Алкуин, аббат Тур-
ского мон-ря, вряд ли полностью со
ответствует действительности. 

VIII век стал временем активной 
миссионерской деятельности англо
сакс, проповедников на континенте, 
прежде всего во Фризии и в Герма
нии, что исключительно высоко 
подняло ее престиж во всех частях 
христ. мира. 

После вторжения норманнов, пер
вый удар к-рых пришелся на мон-рь 
Линдисфарн (793), Церковь понес
ла серьезный ущерб. Из 4 еп-ств, су
ществовавших в 735 г. в Нортумб-
рии, к кон. IX в. сохранилось толь
ко 2. Когда в 866 г. датчане взяли 
Йорк, второй по значимости религ. 
центр Англии после Кентербери, ар
хиепископ был вынужден бежать в 
Уэссекс, а мон-ри и церкви подвер
глись варварскому разграблению. 
На протяжении следующих 50 лет 
кафедра в Йорке сохранялась, но 
архиеп-ство значительно обеднело, 
потеряв наиболее крупные из своих 
земельных владений, к-рые попали 
в руки сканд. правителей. Страх пе
ред нападениями викингов заставил 
монахов мн. аббатств покинуть свои 
обители. В вост. части В., к-рая по
страдала наиболее сильно, мн. до-
нормандские еп-ства впосл. уже не 
возродились (напр., в Эссексе). Наи
больший урон понесли мон-ри-
скриптории, чем объясняется почти 
полное отсутствие письменных ис
точников по истории Вост. Англии 
и отчасти Мерсии раннего периода. 
Кор. Альфред Великий (871-899) 
писал, что в момент его вступления 
на престол в стране было очень мало 
представителей духовенства, спо
собных понимать латынь. Альфред 
забрал значительную часть забро
шенных церковных земель для сво
их приближенных и служилых лю
дей, т. к. многие из них имели 
стратегически важное положение. 
Рассматривая епископов и аббатов 
Уэссекса как своих духовных слуг, 
он возлагал на них не только ре
лигиозно-просветительские, но и 
вполне светские повинности. Ко
роль привлек религ. корпорации к 
выплате дани норманнам, а также 
к финансированию строительства и 
поддержания бургов (крепостей). 
Эти расходы зачастую были на
столько велики, что Церкви прихо-



дилось расставаться со своими зе
мельными угодьями. 

Церковь поддерживала усилия 
кор. Альфреда Великого и его пре
емников по защите страны от набе
гов с севера и укреплению королев
ской власти. Наиболее важной в 
этом отношении была проповедуе
мая духовенством идея божествен
ного происхождения власти коро
ля и формула «король милостью 
Божией» (gratia Dei, Providentia 
Dei). Для церковных властей было 
очевидно, что только королевская 
власть была в состоянии защитить 
церковную организацию и ее соб
ственность от набегов сев. язычни
ков. Одновременно корона была для 
Церкви и источником благосостоя
ния: забирая в казну стратегически 
важные территории, кор. Альфред 
не забывал раздавать мон-рям и от
дельным представителям клира но
вые земельные пожалования. Био
граф кор. Альфреда Великого еп. 
Ассер («О деяниях короля Альфре
да») сообщает об особом покро
вительстве, оказываемом королем 
2 аббатствам в Ателни и Шафтсбе-
ри, построенным по его приказанию, 
и превозносит его за то, что он «на
полнил их монахами» и наделил 
«землями и всяким добром», отда
вая ' /8 своего ежегодного дохода на 
их содержание. Король уделял боль
шое внимание развитию образова
ния: он приказал изучать англ. язык 
всем молодым знатным мужчинам 
королевства, а готовящимся при
нять сан еще и латынь. Мон-рям бы
ло приказано переписывать и пере
водить труды Беды Достопочтен
ного, свт. Григория Великого и блж. 
Августина. В это время был сделан 
перевод «Утешения философией» 
Боэция и началось составление Анг
ло-Саксонских хроник. 

В сер. X в. в церковной истории В. 
наступил новый этап, к-рый обычно 
связывают с трудами святых Дун
стана (909-988), Этельвольда(910-
984) и Освальда (920-992), орга
низаторов т. н. «монашеского воз
рождения», к-рое было составной 
частью общеевроп. движения за ре
форму Церкви. Св. Дунстан провел 
2 года в бенедиктинском мон-ре 
Бландиниум в Генте и продолжал 
поддерживать переписку с его на
сельниками уже после того, как в 
960 г. стал архиепископом Кентер
берийским. Один из его предше
ственников, Ода, датчанин по про
исхождению, направил своего пле

мянника Освальда изучать новый 
монастырский устав в западно-
франк. аббатство Флёри, куда от
правлял своих посланцев также и 
св. Этельвольд, чтобы ввести новые 
порядки в своем мон-ре Абингдон. 
Центральными пунктами «монаше
ского возрождения» были замена 
светского духовенства монахами в 
уже существующих общинах и строи
тельство новых обителей, живущих 
на основе бенедиктинского устава, 
а также введение полного едино
образия в жизнь мон-рей, повыше
ние образовательного и морального 
уровня клириков. 

Началом церковной реформы 
считается 963 год, когда аббат св. 
Этельвольд, став еп. Уинчестера, из
гнал клириков, не пожелавших при
нять монашеский обет, из Уинчес-
терского мон-ря и поселил туда мо
нахов. В 966 г. на синоде в Уинчес-
тере, созванном по инициативе кор. 
Эдгара (959-975), основные поло
жения реформы были зафиксирова
ны в специальном документе — «Re-
gularis Concordia», к-рый стал об
щим уставом англосакс, мон-рей и 
действовал вплоть до Нормандско
го завоевания. Др. важным момен-

Кор. Эдгар протягивает Христу грамоту 
об основании мон-ря Уинчестер. 

Миниатюра. 966 г. 
(Lond. Brit. Mus. Cott. vesp. A VIII. Fol. 2 v) 

том в «Regularis» было уничтожение 
secularium prioratus, т. е. запреща
лось светским лицам занимать долж
ности аббатов, а право на осуществ
ление контроля над мон-рями пере
давалось королю. В самом мон-ре и 
его владениях вся власть принад
лежала аббату, избираемому мона
хами из братии, но утвержденному 
монархом. Никому не разрешалось 

навязывать братии своего ставлен
ника. Согласно «Regularis», каждый 
мон-рь должен был иметь помимо 
проч. строений церковь, трапезную, 
спальный корпус, неотапливаемые 
и отапливаемые кельи для занятий 
монахов, зал для общих собраний и 
приема гостей, гостиницу, пекарню 
и кухню. Составители устава особо 
подчеркнули необходимость посто
янной молитвы за короля и коро
левскую семью; в ответ кор. Эдгар 
пожаловал мон-рям освобождение 
от гос. посмертного налога (heriot), 
и эти средства стали расходоваться 
на нужды самих монахов и на дела 
благотворительности. Усилия ре
форматоров активно поддерживал 
кор. Эдгар, к-рый впосл. получил 
почетное прозвище «отца монахов». 
Именно в его правление было ре
формировано ок. 30 аббатств, в то 
время как за период с 975 по 1066 г.— 
только 18. 

На рубеже X-XI вв. усилился 
контроль над приходским духовен
ством. Наиболее видные религ. дея
тели Англии того времени — аббат 
мон-ря Эйншем Элфрик (955-
1020/25) и архиеп. Йорка Вулфстан 
(f 1023) — неоднократно обраща
лись к королям с посланиями и про
поведями, в к-рых обличали пороки 
духовенства и выдвигали следую
щие требования, к-рые необходимо 
соблюдать епископам: минимум лат. 
образованности и знание основных 
церковных догматов и служб, трез
вый образ жизни и строгое выпол
нение своих основных обязанно
стей. Епископы, соблюдая эти тре
бования, осуществляли постоянный 
надзор за приходскими священ
никами, однако к концу англосакс, 
периода так и не удалось, напр., до
биться соблюдения всеми клири
ками целибата. Большинство дере
венских священников продолжали 
вступать в брак и вести жизнь, не
многим отличающуюся от жизни 
своих прихожан. 

Во 2-й пол. X в. были приведены 
в полное соответствие церковная 
и светская иерархии. К XI в. духов
ные лица получили все привилегии 
знати. Штрафы за убийства архи
епископа, епископа и священника 
англосакс. Церкви были приравне
ны соответственно к компенсациям 
за жизни члена королевской семьи 
(этелинга), королевского служа
щего (элдормена) и представителя 
служилой знати (тэну). Параллель
но в законодательстве оформляется 



эффективная система защиты до
стоинства духовенства и его быта. 
В юридических сборниках содер
жатся специальные статьи, предпи
сывающие всему населению коро
левства «защищать и почитать» слуг 
Божиих. За любое преступление, со
вершенное против человека, посвя
щенного в духовный сан, взыски
вался особый штраф, в то время как 
клирики за свои проступки несли 
менее суровые наказания, чем миря
не. Даже будучи привлеченным к 
ответственности, священнослужи
тель оказывался в привилегиро
ванном положении, поскольку су
дебная процедура была более бла
гоприятна для клириков, чем для 
людей светских. Напр., священник 
имел право «очистить себя от обви
нения мессой, причастием или при
сягой», в то время как мирянин был 
лишен такой возможности. За отказ 
нести церковные повинности свет
скими властями взыскивались штра
фы. Ни один свод законов того вре
мени не обходился без предписаний 
всем «верным» способствовать воз
вышению христианства, любить и 
почитать единого Бога, отвергать 
идолопоклонство во всех его прояв
лениях. Соблюдение языческих об
рядов ставилось в один ряд с та
кими преступлениями, как колдов
ство, прелюбодеяние и клятвоот-
ступничество; под угрозой светского 
наказания каждый христианин дол
жен был в установленный срок ок
рестить своего ребенка; в королев
ские законы включались церковные 
постановления о необходимости со
блюдения христ. праздников и пос
тов. Одновременно возросла и роль 
Церкви в обществе. Не только ее 
высшие иерархи, но и духовенство 
в целом непосредственно участвова
ло в гос. управлении. Клирики со
стояли при королевских дворах и 
заседали в королевских советах; на
ряду со светской знатью они провоз
глашали и возводили на престол ко
ролей, составляли законы и заседа
ли в судебных собраниях, исполня
ли дипломатические поручения и 
нередко несли военную службу. 

Возобновившиеся на рубеже X -
XI вв. вторжения датчан не смогли 
помешать продолжению реформ в 
англосакс. Церкви, хотя духовен
ство было обеспокоено приходом к 
власти Кнуда Великого (1016-
1035) и созданием англо-датской 
державы. Между тем кор. Кнуд по
казал себя ревностным привержен-
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цем христианства и щедрым на по
жалования государем. По соглаше
нию между англосаксами и дат
чанами, заключенному в 1018 г., 
христ. Церковь впервые объявля
лась гос., а законы, выпущенные 
кор. Кнудом в 1020 г., подтвердили 
суровые наказания за отправление 
языческих обрядов. 

14 окт. 1066 г. войска последнего 
англосакс, кор. Гарольда II были 
разбиты армией герц. Нормандии 
Вильгельма в битве при Гастингсе. 
Церковная политика Вильгельма 
Завоевателя (1066-1087) была со
ставной частью его мер по организа
ции управления вновь завоеванны
ми землями. Оказавшись на англ. 
престоле, он наряду со строитель
ством королевских крепостей-бур
гов, проведением земельной перепи
си («Книга Страшного Суда») и 
введением непосредственной прися
ги короне со стороны всех свобод
ных землевладельцев королевства 
проводил целенаправленную поли
тику в отношении Церкви. Цент
ральным ее моментом явился специ
альный указ (writ) Вильгельма I об 
отделении церковных судов от свет
ских. Если в англосакс, эпоху лица 
духовного звания, как и миряне, 
обычно судились в собраниях сотни 
и шайра (графства), то Вильгельм 
создал церковные суды, руковод
ствовавшиеся не общим, а канони
ческим правом. Королевским слу
жащим запрещалось вмешиваться 
в их деятельность; одновременно 
духовенство отстранялось от руко
водства судами общей юрисдикции. 
При этом высшие церковные иерар
хи, с одной стороны, подобно свет
ской аристократии, становились не
посредственными вассалами коро
ны, неся особые повинности, с др.— 
Церковь при Вильгельме I получа
ла многочисленные и обширные зе
мельные пожалования, сосредото
чив в своих руках до 1500 поместий 
и став крупнейшим после короля 
феодалом-землевладельцем. 

Отношения кор. Вильгельма За
воевателя с Римской курией скла
дывались довольно противоречиво. 
Еще до своего вторжения в В. он по
лучил от папы Александра II освя
щенное знамя, к-рое должно было 
символизировать оказываемую ему 
поддержку. Но после принятия ука
за о церковных судах кор. Виль
гельм, опасаясь расширения прак
тики апелляций к папе как высшей 
судебной инстанции, отказался при

нести вассальную присягу папе Гри
горию VII, заявив, что никто, кроме 
него, не может вмешиваться в дела 
англ. Церкви, без разрешения коро
ля никто не имеет права повино
ваться папе и папским буллам, отлу
чать от Церкви или подвергать к.-л. 
иной церковной каре как священ
ников, так и мирян. При архиеп. 
Кентерберийском Ланфранке (1071-
1089) англ. Церковь оказывала под
держку королевской власти, одно
временно продолжая реформиро
вать свою структуру и внутреннюю 
жизнь. Архиепископ Йорка был 
подчинен Архиепископу Кентербе
ри. Целый ряд диоцезов был пере
мещен из пришедших в упадок цен
тров в более населенные города (из 
Шернборна в Солсбери, из Селси 
в Чичестер, из Личфилда в Честер 
и т. д.). На синоде в Уинчестере 
(1070) были приняты постанов
ления о введении строгого целиба
та в англ. Церкви. 

Новый англ. кор. Вильгельм Ры
жий (1087-1100) после смерти Архи
епископа Ланфранка начал борьбу 
с Церковью, к-рая по сути была 
англ. вариантом общеевроп. спора за 
инвеституру. Во время коронации 
Вильгельм Рыжий дал Ланфранку, 
поддержавшему его притязания на 
престол, клятвенное обещание во 
всем испрашивать наставление ар
хиепископа и защищать свободу и 
безопасность Церкви. После смерти 
Ланфранка Вильгельм Рыжий дол
го не назначал нового примаса англ. 
Церкви, забирая его доходы в ко
ролевскую казну. Точно также по
ступал он и с др. вакантными цер
ковными бенефициями, считая, что 
все священнослужители являются 
его непосредственными вассалами. 
Мн. церковные земли передавались 
Вильгельмом в аренду или раздава
лись в качестве феодов рыцарям. 
Новые епископы и аббаты, прежде 
чем вступить в должность, были об
речены на грех симонии (продажа и 
покупка церковных должностей или 
духовного сана); выплачивая коро
лю крупные суммы денег. В 1093 г., 
тяжело заболев, Вильгельм Рыжий 
принес церковное покаяние и пере
дал Кентерберийскую кафедру Ан
сельму, аббату франц. мон-ря Бек. 

Инвеститура сопровождалась 
клятвой короля восстановить права 
и свободы Церкви, вернув ей захва
ченное имущество. Тем не менее, 
когда в 1095 г. началась война в 
Нормандии, Вильгельм потребовал 



от архиеп. Ансельма вассальной 
службы. Получив отказ, король 
удержал значительную часть соб
ственности Кентерберийского пре
стола и запретил Архиепископу по
ездку в Рим за получением пал-
лиума (знака архиепископского до
стоинства). Вильгельм ссылался на 
то, что, до тех пор пока продолжает
ся спор за папскую тиару между Ур
баном Пи антипапой Климентом III, 
он будет решать, кого из 2 первосвя
щенников следует считать истин
ным наместником св. Петра. Конф
ликт завершился в 1097 г., король 
отпустил архиеп. Ансельма в Рим и 
тут же присвоил доходы архиепис
копа. Это вынудило Ансельма оста
ваться в изгнании вплоть до смерти 
Вильгельма Рыжего, к-рый был 
убит во время охоты. Ставший ко
ролем мл. сын Вильгельма Завое
вателя Генрих I (1100-1135) обра
тился к подданным с манифестом 
(«Хартия вольности Генриха I»). 
В начале документа король «из по
чтения к Богу и из любви к своим 
подданным» объявлял «святую Бо-
жию Церковь» свободной и обещал 
впредь ничего не продавать из цер
ковного имущества, не отдавать в 
аренду, не требовать с новых архи
епископов, епископов и аббатов 
платы за вступление в должность. 
В ст. 11 было записано, что Церковь 
освобождалась от всех повинностей, 
кроме военной службы королю для 
защиты королевства. Соборы в Бари 
(1098) и Латеранский (1099) по
становили подвергать отлучению от 
Церкви всех, кто будут передавать 
или получать церковные земли из 
рук мирян путем феодальной ин
веституры. Вскоре после вступле
ния на престол Генрих отправил 
архиеп. Ансельму, находившемуся 
в то время в Лионе, почтительное 
письмо, в к-ром просил его вернуть
ся к оставленной им пастве и помо
гать ему советами. Архиеп. Ансельм 
возвратился, но остался убежден
ным противником того, чтобы цер
ковные бенефиции передавались ду
ховенству светской властью. Борь
ба за инвеституру возобновилась: 
архиеп. Ансельм не принес Генриху 
присягу (оммаж) и даже не стал 
рукополагать епископов и аббатов, 
к-рые согласились на инвеституру. 
С согласия обеих сторон решение 
вопроса было передано Римскому 
первосвященнику. Архиеп. Ансельм 
отправился в Рим с надеждой на 
компромисс, но папа Пасхалий II на 
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него не пошел. Тогда Генрих I вновь 
взял доходы архиеп-ства в свои 
руки, Ансельм вторично оказался 
в изгнании. Лишь в 1106 г. между 
папой и англ. королем было заклю
чено соглашение, санкционирован
ное Великим советом, собравшимся 
в Лондоне. По этому соглашению 
король отказывался от инвеституры 
(епископы и аббаты избирались мо
настырским капитулом в присут
ствии короля или его представите
лей), но папа признал за ним право 
брать со вступающих в должность 
прелатов феодальную присягу. Ком
промисс 1106 г. предвосхитил прин
цип, легший в основу Вормского 
конкордата 1122 г. В остальном от
ношения между Церковью и гос-вом 
в В. регулировались нормами, уста
новленными при Вильгельме Заво
евателе: предоставляя Церкви само
стоятельность вплоть до признания 
юрисдикции над нею Римского пре
стола, гос-во тем не менее ставило ее 
под строгий контроль короля. 

Монашеские конгрегации. Несмот
ря на смуту 2-й трети XII в. (с 1135 
по 1153), с приходом к власти Ген
риха II Плантагенета (1154-1189) 
начался т. н. анжуйский период — 
время расцвета в В. монашеских 
конгрегации. Льюис, первое клю-
нийское аббатство на англ. почве, 
было основано Уильямом де Варен
ном и его женой Гундрадой еще в 
1077 г. и стало «материнской» оби
телью, от к-рой впосл. образовались 
такие клюнийские мон-ри, как Маг-
Уэнлок, Тетфорд, Бермондси и Пон-
тефракт. Еще более тесные связи су
ществовали у англ. Церкви с цис
терцианцами, т. к. основателем их 
конгрегации был англичанин из Со
мерсета, впосл. канонизированный, 
Стефан Хардинг, ставший духов
ным отцом и наставником св. Бер
нарда Клервоского в аббатстве Сито 
в 1113 г. и немало способствовав
ший созданию мон-ря в Клерво. 
Первый цистерцианский мон-рь в 
Уэйверли (графство ^Суррей) по
явился в 1128/29 г. Йоркширское 
аббатство Риво было основано в 
1133 г. монахами, специально по
сланными св. Бернардом. К сер. 
XII в. в В. насчитывалось до полу
сотни цистерцианских мон-рей, са
мыми почитаемыми из к-рых поми
мо перечисленных были обители 
в Фаунтинсе, Тинтерне и Mo. Кон
грегация картезианцев (см. Карте
зианство) не получила в В. широко
го распространения, хотя первая ее 

обитель в Уитеме (графство Сомер
сет) была основана в 1180 г. кор. Ген
рихом II во искупление греха убий
ства Фомы Бекеша. Более многочис
ленными в В. были обители авгус
тинцев, первая была основана в 
1105 г. в Колчестере; самыми извес
тными были лондонские аббатства 
св. Варфоломея в Смитфилде и 
Спасителя в Саутуарке. После «мо
нашеского возрождения» и реорга
низации Церкви, проведенной архи
еп. Ланфранком, В. оказалась един
ственной европ. страной, где все 
наиболее крупные диоцезы возглав
ляли бенедиктинцы (Кентербери, 
Дарем, Уинчестер, Рочестер, Вустер, 
Норидж, Или, Ковентри, Бат), со
ставлявшие абсолютное большин
ство среди англ. монахов. 

По замыслу Генриха II Церковь 
должна была находиться под более 
жестким контролем гос-ва, против 
этого выступал Архиепископ Кен
терберийский Фома Бекет (1162-
1170). Канцлер и ближайший совет
ник Генриха II, став по настоянию 
короля архиепископом, резко изме
нил свой образ жизни, превратив
шись в строгого аскета, погружен
ного в молитвы и дела благотвори
тельности. Архиеп. Фома Бекет стал 
ревностным продолжателем поли
тики архиеп. Ансельма и противни
ком намечавшейся церковной ре
формы. Он потребовал от короля 
возвращения Кентерберийскому пре
столу утраченных в годы смуты зе
мель и доходов, прав патроната над 
всеми церковными бенефициями и, 
не задумываясь, отлучал от Церкви 
всех, кто противостоял его воле. 
Конфликт между архиепископом и 
королем становился неизбежен, тем 
более что речь шла о границах свет
ской и церковной юрисдикции. К сер. 
XII в. церковным судам, образован
ным еще постановлением Вильгель
ма Завоевателя, стали подсудны и 
чисто светские дела, причем их круг 
постоянно расширялся (духовные 
наказания мирян, дела, связанные 
с клятвами и клятвопреступления
ми, дела о собственности лиц, умер
ших без завещания, вопросы закон
ности браков, наследования и заве
щания и т. п.). С расширением цер
ковной юрисдикции умножались и 
судебные доходы Церкви. Кроме то
го, наказания, к-рые налагали цер
ковные суды, отличались большей 
мягкостью по сравнению с пригово
рами светских судов: Генрих II жа
ловался, что простой церковный 
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чтец за убийство человека только 
теряет звания клирика. 

1 окт. 1163 г. в Вестминстере со
стоялось заседание Великого совета 
королевства, на к-ром кор. Генрих II 
потребовал утверждения закона о ре
форме церковных судов. Клирики, 
обвиняемые в уголовных преступле
ниях, должны были быть привлека
емы к светскому суду; в случае если 
обвинение окажется справедливым, 
епископы должны были лишать их 
духовного сана и звания и переда
вать для наказания представителям 
короля. Кроме того, король предло
жил собравшимся епископам дать 
обещание, что они будут придержи
ваться обычаев, регулировавших от
ношения Церкви и гос-ва при Ген
рихе I. Архиеп. Фома Бекет отка
зался от этого, подчеркнув, что го
тов признавать законы королевства 
лишь до тех пор, пока они не нару
шают интересов Церкви (salvo or-
dine suo). Ни уговоры, ни вмеша
тельство антипапы Виктора IV, под
державшего Генриха II, не смогли 
убедить Кентерберийского Архи
епископа принять предложение ко
роля. В янв. 1164 г. в Кларендоне 
король вновь созвал всех епископов 
и баронов и повторил свои предло
жения, но архиеп. Бекет вновь от
казался. Тогда Генрих II приказал 
записать свои требования, предва
рительно произведя их ревизию, 
т. о. сформировались «Кларендон-
ские Ассизы», содержавшие 16 ста
тей, так или иначе связанные с цер
ковной юрисдикцией. Наиболее важ
ной являлась ст. 3, устанавливав
шая, что клирик, обвиненный в к.-л. 
преступлении, в зависимости от его 
характера подлежал как церковному, 
так и светскому суду; будучи осуж
ден, он подвергается каре светского 
закона. Архиеп. Бекет не только 
отказался приложить к «Кларендон-
ским Ассизам» свою печать, но и 
публично объявил англ. Церковь 
свободной от них. После этого борь
ба между королем и архиеписко
пом вступила в открытую фазу: Ген
рих II твердо проводил в судопроиз
водстве свою линию, а Фома Бекет 
не менее категорично приказывал 
епископам отлучать от Церкви тех, 
кто будут следовать «Кларендон-
ским Ассизам». После того как архи
епископ отказался явиться в суд по 
делу одного преступного клирика и 
был подвергнут крупному штрафу, 
он апеллировал к папе и бежал на 
континент. Возвратившись после 

Убийство Архиепископа 
Кентерберийского Фомы Бекета. 
Роспись ц. святых Иоанна и Павла 

в Сполето. Кон. XII в. 

6 лет изгнания в Англию, он продол
жал яростно обличать противников, 
включая короля, находившегося в 
то время в своих аквитанских вла
дениях. 29 дек. 1170 г. 4 приближен
ных короля убили архиепископа в 
Кентерберийском кафедральном со
боре у алтаря, посвященного св. Бе
недикту. Убийство архиеп. Фомы Бе
кета вызвало в стране и др. гос-вах 
огромное возмущение, Англия была 
подвергнута папскому интердикту. 
Противостояние продолжалось до 
1172 г., когда Генрих II вынужден 
был принять папских легатов и по
каяться. Отпущение грехов ему бы
ло дано на условиях публичного по
каяния, принесения клятвы верно
сти Римскому папе и католич. Цер
кви и торжественного обещания 
отменить все вредные для Церкви 
обычаи и установления. Генрих взял 
на себя обязательство принять уча
стие в крестовом походе. В 1173 г. 
Фома Бекет был объявлен католич. 
Церковью мучеником и причислен 
к лику святых. 

Английская Церковь в XIII в. 
Возникновение социально-полити
ческого кризиса в В. при Иоанне 
Безземельном (1199-1216) во мно
гом было связано с тем, что еще в 
1205 г. Иоанн вступил в конфликт 
с Римским папой Иннокентием III 
по поводу замещения Кентерберий-
ской кафедры после смерти архиеп. 
Хьюберта Уолтера. И король, и ду
ховенство Кентерберийской митро
полии выставили каждый своего 
кандидата и отправили в Рим по
сольства хлопотать об их утвержде
нии. Однако Иннокентий III не ут
вердил ни того ни др. кандидата, 

вручив в июне 1207 г. паллиум од
ному из своих кардиналов — англи
чанину Стефану Ленгтону. Кор. 
Иоанн отказался его принять, и то
гда в марте 1208 г. папа наложил на 
страну интердикт. В ответ король 
забрал церковные земли и послал 
своих шерифов собирать с них до
ходы. В кон. 1209 г. Иннокентий III 
отлучил кор. Иоанна от Церкви, 
а последний, по словам Матфея Па
рижского, «в каком-то помрачении» 
(miro modo turbatus) приказал кон
фисковать в пользу короны все вла
дения Церкви. В 1211 г. папа назвал 
кор. Иоанна лишенным престола и 
объявил против него крестовый по
ход. Иоанн вынужден был капиту
лировать и признать Стефана Лен-
гтона архиепископом (прибыв 
в Англию в 1213, тот снял папский 
интердикт), а также обязался вер
нуть Церкви отобранную у нее соб
ственность. Он отдал свое королев
ство и Нормандию папскому Пре
столу, получив их назад уже в каче
стве лена с обязательством уплаты 
папе ежегодной подати. 3 окт. 1213 г. 
кор. Иоанн на торжественной цере
монии в Лондоне принес присягу 
папскому легату. Военные неудачи 
в войне с Францией (поражение в 
битвах при Бувине и Ла-Рош-о-
Муане в 1214) усугубляли всеобщее 
недовольство в стране. Поддержан
ные архиеп. Ленгтоном бароны на
чали открытые вооруженные дей
ствия против короля, принудив его 
15 июня 1215 г. принять их требова
ния, получившие впосл. название 
Великой хартии вольностей (Mag
na Carta Libertatum). Из 63 статей 
Великой хартии непосредственное 
отношение к Церкви имели 1-я и 
последняя. Ст. 1 гарантирует англ. 
Церкви свободу, права и вольности, 
одновременно подтверждая уже из
данную кор. Иоанном в нояб. 1214 г. 
хартию о правилах церковных вы
боров, буквально повторявшую ком
промисс 1107 г. В последнем пара
графе король вновь утверждал свое 
желание видеть англ. Церковь сво
бодной, что не помешало ему уже 
в 1216 г. начать созывать войска для 
продолжения борьбы с баронами, 
его должностные лица вновь при
ступили к сбору податей на церков
ных землях. Только смерть кор. 
Иоанна в том же году положила ко
нец конфликту. 

В правление Генриха III (1216-
1272) Римские первосвященники 
получили возможность совершенно 
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Св. Бонифаций. Икона. Кон. XX в. 

свободно распоряжаться имуще
ством англичан путем назначения 
папских кандидатов на вакантные 
места в церковной иерархии В. Со
гласившись на предложение папы 
Александра IV вступить в борьбу за 
сицилийскую корону для своего 
младшего сына Эдмунда, Генрих в 
1257 г. потребовал у Великого со
вета У доходов страны, а также ' / 
часть всех доходов Церкви и сред
ства всех вакантных церковных бе
нефициев. Это вызвало негодование 
баронов и прелатов Церкви, поддер
жанных Архиепископом Кентербе
рийским Бонифацием. Конфликт 
завершился принятием под воору
женным давлением оппозиции т. н. 
Оксфордских условий (1258), со
гласно к-рым в Англии устанавли
вался режим аристократической 
олигархии. Узкосословная полити
ка, проводимая баронским Советом 
15, вызвала негодование рыцарства 
и горожан, к-рые в следующем году 
выступили со своими требованиями, 
добившись их оформления в т. н. Ве
стминстерских условиях, предус
матривавших ограничение произво
ла королевских чиновников. Но ко
роль добился от папы специальной 
грамоты об освобождении его от 
всех прежде взятых на себя обяза
тельств. Противостояние привело к 
началу в 1263 г. гражданской войны, 
закончившейся победой короны в 
1265 г. Однако созданный в ходе 
войны сословно-представительный 
орган — парламент продолжал су
ществовать, с течением времени иг
рая все большую роль в социально-
политической жизни страны. Ре
зультатом гражданской войны стало 

усиление политических позиций ко
ролевской власти, что отчетливо 
проявилось уже в царствование 
Эдуарда I (1272-1307), к-рый про
водил более осторожную церковную 
политику, нежели его предшествен
ники, что, однако, не мешало ему 
время от времени конфликтовать с 
Церковью. Первый из таких конф
ликтов был связан с изданным им 
в 1279 г. Статутом о церковных лю
дях (Statute of Mortmain), согласно 
к-рому церковным корпорациям 
запрещалось захватывать в «мерт
вую руку» (manus mortus) земель
ные владения мирян. Второе стол
кновение было связано с тем, что 
в 1296 г. папа Бонифаций VIII бул
лой «Clericis laicos» под страхом от
лучения запретил духовенству пла
тить, а светским властям требовать 
налоги с доходов и имущества Цер
кви или ее служителей. После то
го как англ. духовенство во главе с 
Архиепископом Кентерберийским 
Робертом де Уинчелси (1294-1313) 
ответило королю решительным от
казом на требование денег, с к-рым 
он обратился к нему в парламенте, 
кор. Эдуард объявил все духовен
ство лишенным своего покрови
тельства, а затем и вовсе изъял его 
из-под защиты законов. К противо
стоянию подключилась баронская 
оппозиция, заставившая короля в 
1297 г. издать т. н. Подтверждение 
хартии (Confirmatio Cartarum), ина
че называемое «Статутом о нена
ложении податей» (Statutum de tal-
lagio non concedendo), по к-рому ко
рона соглашалась не взимать ника
ких, в т. ч. и церковных, налогов без 
согласия парламента. 

Одним из наиболее важных мо
ментов в церковной истории в XIII в. 
стало распространение в В. нищен
ствующих орденов. Первыми нищен
ствующими монахами были 13 до
миниканцев, прибывшие в Англию в 
1221 г. из Франции. Их гостеприим
но принял еп. Уинчестера Питер де 
Рош и отправил в Кентербери, где 
они были представлены архиеп. 
Кентерберийскому Стефану Ленг-
тону Тот, пораженный их знаниями 
и проповедническим даром, взял их 
под свое покровительство и отпра
вил сначала в Лондон, а затем в Окс
форд, назначив профессорами ун-та. 
Через 3 года в Дувре высадились 
9 францисканцев, также отправив
шиеся сначала в Кентербери, а затем 
по маршруту доминиканцев с той, 
однако, разницей, что в каждом из 

городов они оставляли по 2 -3 мо
наха для основания новых общин. 
С этого времени количество нищен
ствующего монашества в В. стало 
стремительно возрастать. Напр., за 
20 лет деятельности доминиканцы 
основали 19 монашеских общин, 
причем в самых крупных городах — 
Лондоне, Оксфорде, Норидже, Йор
ке и Бристоле; к 1300 г. общин было 
уже более 50, францисканцы ос
новали 55 конгрегации. В 1241 г. 
в В. появились общины кармелитов, 
а в 1250 г.— августинцев; всего к нач. 
XIV в. существовало 169 общин 
10 нищенствующих орденов. Боль
шинство нищенствующих монахов, 
особенно доминиканцев и францис
канцев, подвизались в ун-тах Кем
бриджа и Оксфорда, из их среды 
вышли Р. Бэкон, У. Оккам, Иоанн 
Дуне Скот и др. 

Эпидемия «черной смерти» и на
чавшаяся Столетняя война нанесли 
тяжелый удар по В. и англ. Церкви. 
В еп-стве Нориджа, напр., из 800 
приходских церквей без священ
ников осталось 349, уменьшилось 

Распятие Христово. 
Миниатюра из Псалтири Ровера де Лиля. 

Ок. 1310 - между 1330 и 1340 гг. 
(bond. But. Lib. Arundel 83) 

и число монашествующих. Важней
шим событием сер. XIV в. стало по
явление учения Джона Уиклифа (ок. 
1330-1384), на к-ром основывалась 
деятельность его последователей — 
лоллардов, или «бедных проповед
ников». Он помогал отстаивать пе
ред нунцием папы Григория XI по
зицию короны, протестовавшей про
тив обложения англ. клира папским 



налогом и против папских назначе
ний своих кандидатов на церковные 
должности. Им были написаны 
трактаты «О Божественной власти» 
(De Dominio Divino) и «О светской 
власти» (De Civili Dominio), в к-рых 
утверждалось право государя ли
шать клириков, совершивших пре
ступления, источников их доходов. 

Христос беседует 
с книжниками и фарисеями. 

Миниатюра из Псалтири кор. Марии. 
Между 1310 и 1320 гг. 

(bond. Brit. Lib. Royal 2 В VII) 

Принц Джон Гонт призвал Уиклифа 
в Лондон, чтобы тот выступил про
тив епископальной системы правле
ния. Проповедник справился с по
ручением настолько успешно, что 
собрание его проповедей было от
правлено в Рим для изучения, а са
мого Уиклифа вызвали на допрос 
высшие иерархи англ. Церкви в со
бор св. Павла. Джон Гонт присут
ствовал на этом допросе (19 февр. 
1377) и так ожесточенно спорил с 
еп. Лондонским Уильямом Кортни, 
что судьи вынуждены были прекра
тить разбирательство. Никаких 
дальнейших шагов против Уиклифа 
не было предпринято, в дек. появи
лись папские буллы, предписывав
шие арестовать его и провести рас
следование по поводу тех его заб
луждений, к-рые затрагивали цер
ковное руководство. Но и после 
этого Уиклиф находился под защи
той университетских властей и сво
их друзей при дворе. В Глостерском 
парламенте в окт. 1378 г. он защи
щал право на нарушение неприкос
новенности храма королевскими чи
новниками в Вестминстерском аб
батстве. В ответ на церковные обви
нения Уиклиф начал критиковать 

католич. догматику и практику. 
Смерть Григория XI и последовав
ший за ней папский раскол (т. н. Ве
ликая схизма — см. ст. Схизма в ка
толической Церкви) спасли его от 
дальнейших преследований со сто
роны Рима. 

Основные тезисы учения Уикли
фа сводились к следующему. Он ут
верждал, что только Богу принадле
жит высшее право на владение всем 
в мире, люди же держат любую соб
ственность от Него за определенную 
«службу», к-рая состоит в надлежа
щем исполнении евангельских заве
тов бедности и смирения. Власть 
Римского папы не выше власти 
светских государей, и он не имеет 
права вмешиваться в мирские дела, 
поскольку Церковь должна ведать 
исключительно духовной жизнью 
общества. Духовенство как посред
ник между человеком и Богом, с 
точки зрения Уиклифа, вообще не 
нужно, ибо спасение души верую
щего в конечном счете зависит лишь 
от его собственных усилий. Глав
ным среди них является точное сле
дование букве и духу Свящ. Писа
ния, к-рое должно быть доступно не 
только священникам, но и мирянам. 
Именно поэтому Уиклиф побудил 
своих учеников взяться за перевод 
Библии на англ. язык. Опираясь 
на англ. Евангелие, лолларды нача
ли распространение его учения. 
Многие из них (Дж. Болл, напр.) 

«Великая печать». 
Епископская печать. Кон. XIV в. 
(Кафедральный собор в Дареме) 

шли в своей критике католич. Цер
кви дальше своего учителя и разви
вали в проповедях идеи социально
го равенства и общности имущества. 

Лолларды стали своеобразными 
идеологами восстания У. Тайлера 
(1381). В 1395 г. они подали петицию 
в парламент с предложением рефор
мировать англ. Церковь, уничто
жить светские владения Церкви, 

отменить безбрачие священников. 
В 1400 г. кор. Генрих IV издал акт 
против еретиков, по к-рому ряд лол
лардов были казнены, в 1408 г. 
архиеп. Кентерберийский Томас 
Арундел(1399-1414) провел запрет 
деятельности лоллардов законо
дательно, после чего оставшиеся 
в живых лолларды переселились 
в Шотландию. В период Реформа
ции преследование лоллардов было 
прекращено, но их движение нико
гда больше не стало сколько-нибудь 
значимым. 

В XV в. прекратилось создание 
монастырских хроник. Последним 
из великих хронистов, продолжа
телей традиции св. Альбана, счита
ется Томас Уолсингем (f ок. 1422). 
Уильям Кэкстон в 1476 г. сконстру
ировал книгопечатный пресс, со
здание к-рого способствовало раз
витию англ. культуры. В 1440 г. 
кор. Генрих VI основал колледж 
Итон (Eton College), в 1441 г. Ко
ролевский колледж (King's College) 
в Кембридже. 

А. Г. Глебов 
Реформация в В. Книги Мартина 

Лютера начали ввозить в Англию 
уже с 1518 г. В Кембридже, в тавер
не «Уайт-Хоре», специально для 
изучения его сочинений собиралась 
группа студентов и преподавате
лей, называвшая себя Малой Герма
нией. В нее входили Томас Артур, 
Роберт Барнс, Томас Билни, Джон 
Фрит, Джордж Джой, Хью Латимер. 
В Оксфорде книги Лютера прода
вались с 1520 г. Джоном Дорном; 
позднее центром их изучения стал 
основанный кард. Томасом Уолси 
Кардинал-колледж (в наст, время 
Крайст-Черч-колледж). В Шотлан
дии сочинения Лютера распростра
нялись с нач. 20-х гг. XVI в., в т. ч. 
благодаря связи шотл. ун-тов с кон
тинентальными, особенно француз
скими. Проникновение сочинений 
Лютера в Англию вызвало тревогу 
англ. властей. В 1520 г., после того 
как «95 тезисов» Лютера были 
осуждены папой Львом X (булла 
«Exsurge Domine» от 1520 г.), в Кемб-
рижде и Лондоне его книги было 
приказано конфисковать и сжечь. 
В 1521 г. кард. Уолси собрал ассамб
лею теологов Оксфорда и Кембрид
жа, где учение Лютера было осужде
но. 12 мая 1521 г. в Лондоне состоя
лось публичное сожжение книг Лю
тера, и еп. Фишер проповедовал 
против его учения. Кард. Уолси убе
дил выступить против еретика са-



мого короля. В июле 1521 г. вышел 
в свет трактат «Защита семи Та
инств» (Assertio Septem Sacramen-
torum), автором к-рого считается 
Генрих VIII (хотя вероятно, что кни
га была написана университетскими 
теологами, отредактирована Тома
сом Мором). Епископам было пред
писано конфисковывать и унич
тожать книги Лютера по всей стра
не. Шотл. парламент в 1525 г. издал 
статут, запрещавший распростране
ние книг Лютера и предписывавший 
их сожжение. В том же году перевод 
НЗ, сделанный Уильямом Тиндалом, 
напечатанный в Кёльне и Вормсе, 
был запрещен в Англии (на основа
нии запрета на несанкционирован
ный духовными властями перевод 
Библии), но тем не менее книга вво
зилась и продавалась как в Англии, 
так и в Шотландии начиная с 1526 г. 
Идеи Лютера с интересом были вос
приняты группами лоллардов (в Ан
глии и Юж. Шотландии), что при
вело к возобновлению судебных 
процессов против еретиков. После 
того как должность канцлера занял 
Томас Мор, стали применяться более 
радикальные меры. В 1530 г. в Кен
те за ввоз книг с континента был со
жжен Томас Хиттон, в 1531 г.— Ри
чард Байфилд и Джон Тьюксбери, 
в 1532 г.— Томас Беннет и Джеймс 
Байнэм. В 1528 г. в Шотландии был 
обвинен в ереси и сожжен Патрик 
Хамилтон. В 1-й пол. XVI в. протес
тантизм на Британских о-вах полу
чил незначительное распростране
ние, в Уэльсе и Ирландии новое уче
ние вообще не прижилось. 

Важную роль в истории Реформа
ции в В. сыграл вопрос о престоло
наследии. Кор. Генрих VIII не имел 
сына (единственным выжившим ре
бенком от брака с Екатериной Ара
гонской была Мария, принцесса 
Уэльская). Он принял решение раз-

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

вестись с Екатериной и 
вступить в новый брак 
с Анной Болейн. Рас
торжение брака было 
возможным только по-

Ареап Томаса Билни 
в Ипсуиче. 

Гравюра. 1563 г. 

еле признания недей
ствительным папского 
разрешения (диспенса-
ции) на брак Генриха и 
Екатерины (вдовы его 

старшего брата, принца Артура). 
В 1530 г. стало ясно, что получить 
развод в Риме невозможно, папа 
Климент VII под давлением имп. 
Карла V пригрозил королю отлуче
нием от Церкви, если он расторгнет 
брак и женится на Анне Болейн. 
В 1531 г. конвокация англ. духовен
ства признала, что король имеет 
право на титул «глава английской 
Церкви и клира» (с оговоркой «на
сколько позволяет закон Христов»). 
В 1532 г. Конвокация подтвердила, 
что все ее постановления, прошлые 
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Титульный лист Библии, 
переведенной М. Лютером. 
Виттенберг, 1534 (РГБ) 

и будущие, должны утверждаться 
королем, т. о. открыв королю путь 
к разводу. Тогда же был принят 
Статут «Об ограничении аннатов» 
(1532). В янв. 1533 г. Анна Болейн 
вступила в тайный брак с королем. 
Парламент принял Статут «Об 
ограничении апелляций к Риму» 
(1533), в к-ром В. провозглашалась 
империей и согласно к-рому все 
дела должны были рассматриваться 
в суде архиепископа. Конвокация и 

Архиепископ Кентерберийский То
мас Кранмер провозгласили брак 
Генриха и Екатерины недействи
тельным. Окончательный разрыв 
с Римом последовал в 1534 г., когда 
парламент издал Статуты «Об от
мене папских диспенсаций и вы
платы пенни св. Петра», «О подчи
нении духовенства», «О церковных 
назначениях»; Статут о супрематии 
(по к-рому монарх становился главой 
Церкви и получал власть опреде
лять вопросы вероучения). В 1534 г. 
парламентом был принят «Акт о 
супрематии», по к-рому король 
стал верховным главой Церкви 
(Supreme Head); позднее был при
нят Статут «Об отмене папской 
юрисдикции в отношении англий
ского духовенства» (1536). 

Королевская супрематия не вы
звала волнений в стране, хотя мона-
хи-картузианцы, обсерванты и бри-
гиттинцы продолжали признавать 
власть папы, а бывший лорд канц
лер Т. Мор и еп. Рочестерский Джон 
Фишер были казнены за отказ при
знать Генриха VIII главой англ. Цер
кви. Королевская супрематия дала 
Генриху власть над имуществом 
Церкви и право управлять ею. К то
му моменту необходимость рефор
мировать Церковь в В. осознавалась 
многими, в т. ч. и самим еписко
патом. В 1532 г. королю был пред
ставлен проект, предусматривавший 
множество мер в области улучше
ния пастырской деятельности кли
риков, церковной дисциплины и по
вышения их образовательного уров
ня. Необходимо было также рефор
мировать диоцезы, между к-рыми 
существовала территориальная и 
имущественная диспропорция. Но
вый глава Церкви создал 6 новых 
епархий. Разрыв с Римом привел к 
тому, что налоги с Церкви, причи
тавшиеся Риму, теперь попадали в 
королевскую казну, как и десятина 
с чистого дохода. Еще большую вы
году казне принес роспуск мон-рей, 
к-рых в 1534 г. было ок. 750. В 1535 г. 
была проведена национальная визи
тация мон-рей и оценка их доходов. 
В результате проверки был издан 
Статут 1536 г., предписывавший 
роспуск мон-рей с доходами ниже 
200 ф. с. в год (372 мон-ря в Англии 
и 27 в Уэльсе). Роспуск мон-рей 
вызвал серьезное сопротивление, 
вылившееся в восстание — т. н. Бла
годатное паломничество. В этом 
движении соединились 3 восстания, 
происходившие в Линкольншире 



в окт. 1536 г., затем в Йоркшире, Да
реме, Нортамберленде, Камберлен
де, Уэстморленде, частично в Ланка
шире и Чешире (собственно «Благо
датное паломничество»), и в нач. 
1537 г. вновь в вост. районах Йорк
шира и на северо-западе Англии. 
В восстании участвовало ок. 30 тыс. 
чел., в т. ч. местная знать и монахи 
распущенных мон-рей; лозунгом 
восставших была отмена религ. за
конодательства 30-х гг. XVI в. и 
требования возвращения к старой 
вере. Восстания были подавлены, и 
мн. аббатов принудили к роспуску 
обителей и передаче имущества ко
роне. В 1538-1540 гг. все оставши
еся мон-ри были распущены, что 
было узаконено Статутом 1539 г. 
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Портрет кор. Генриха VIII. 
1542 г. Худож. Ганс Гольбейн младший 

(Частная коллекция. Лондон) 

Последним было упразднено аббат
ство Уолтем (1540). 

В результате этих действий более 
8 тыс. чел. остались без средств к 
существованию, т. к. предложенные 
им пенсии были слишком малы. В це
лом роспуск мон-рей принес казне 
1 млн 300 тыс. ф. с. (ежегодные до
ходы от рент и доходы от продажи 
земель). Часть этих доходов пошла 
на создание новых диоцезов, собо
ров и университетских колледжей; 
дворянство получило монастырские 
земли. Произошли радикальные пе
ремены в системе патроната: он стал 
светским, миряне владели церков
ными землями, и им причитались 
десятины. В 1536 г. было предписа
но использование Библии в Церкви 
только на англ. языке, но епископы 
игнорировали нововведение отчасти 
потому, что официально утвержден
ный перевод Библии отсутствовал. 
В 1538 г. было принято решение, что 
к следующему году каждая приход
ская церковь должна иметь Библию 

Кафедральный собор в Дареме. 
Ок. 1130-1133 гг. 

на англ. языке и сделать ее доступ
ной для мирян. Помимо перевода 
Тиндала в 1535 г. вышел перевод 
Майлза Ковердейла, в 1537 г.— Мэ
тью и Роджерса. Офиц. перевод 
Библии на англ. язык появился в 
1539 г. («Большая Библия») (см. 
Библия, переводы). К кон. 1545 г. 
Библии на англ. языке были в боль
шинстве приходов. Однако в 40-х гг. 
чтение и толкование Библии стало 
жестко регулироваться законом. В со
ответствии со Статутом 1543 г. было 
запрещено публичное чтение и толко
вание Библии женщинам и просто
людинам. В 1536 г. Генрих VIII при
казал перенести все престольные 
праздники на первое воскресенье 
окт. и запретил все религ. праздни
ки, приходившиеся на время убор
ки урожая (с 1 июля по 29 сент.), 
а также на время работы судебных 
сессий в Вестминстере. Отменены 
были и связанные с праздниками 
посты. Эта мера вызвала неприятие 
во мн. приходах, и в 1541 г. нек-рые 
праздники были восстановлены. 

В «Десяти статьях» (1536), пер
вом вероисповедном документе англ. 
Церкви, несмотря на их компро
миссный характер, закреплялся раз
рыв с Римско-католической Цер
ковью. Признавались лишь 3 таин
ства: Крещение, Евхаристия, Покая
ние, и декларировался протестант, 
принцип оправдания верой. Поло
жения «Десяти статей» были повто
рены в т. н. Книге епископов (1537) 
(«Bishops Book», или «Institution of 
a Christian Man»), «Шесть статей», 
появившиеся в 1539 г., продемон
стрировали возврат Генриха VIII к 
Римско-католической Церкви: при
знавалась транссубстанциация в 
таинстве Евхаристии; причащение 
мирян под одним видом (только 
хлебом); целибат для клириков; 
подтверждалась законность таин

ства исповеди и частных месс. По
сле принятия этого статута еписко
пы-протестанты Латимер и Шекс-
тон вышли в отставку, и начались 
гонения на протестантов, не призна
вавших нового закона. «Королев
ская книга» (1543) подтвердила и 
дополнила положения «Шести ста
тей». При кор. Эдуарде VI (1547— 
1553) «Шесть статей» были от
менены. В 1548 г. по всей стране 
прошла визитация храмов. Пред
писания, подготовленные архиеп. 
Т. Кранмером, предлагали устра
нить из церквей все изображения 
святых (в т. ч. и витражи). Запреща
лись воскресные процессии, коло
кольный звон, свечи в храме (за ис
ключением 2 перед алтарем). Запрет 
на чтение Библии был снят, священ
никам также предписывалось про
износить проповеди, используя 
сборник «Гомилий» (1547), состав
ленный Кранмером. В кон. 1547 г. 
было конфисковано имущество всех 
часовен и распущены основавшие 
их братства мирян. 

В 1549 г. первый «Акт о едино
образии» предписал ввести на всей 
территории страны новую литургию 
на основании «Книги общих мо
литв» (1549; 2-я ред. в 1552), где 
были окончательно закреплены 2 
таинства, Крещение и Евхаристия, 
а также символическая трактовка 
Евхаристии и ежедневное соверше
ние лишь одной литургии в прихо
де. Из праздников были оставлены 
Рождество Христово, Пасха и Св. 
Троица, а также дни поминовения 
тех святых, к-рые были упомянуты 
в Евангелии (апостолов и еванге
листов, св. Иоанна Крестителя, св. 
Марии Магдалины). Священникам 
было также разрешено жениться, 
чем воспользовалось от ' /3 до '/10 
приходских священников в зави
симости от диоцеза. Введение новой 
литургии (на Троицу в 1549) вызва
ло серьезное недовольство. Нек-рые 
миряне-католики и монахи эми
грировали в Лувен (совр. Лёвен, 
Бельгия); ряд епископов-консер
ваторов, Стефан Гардинер (Уин-
честер), Эдмунд Боннер (Лондон) 
и Николас Хит (Дарем), высту
пившие против нововведений, ли
шились своих кафедр. Введение 
«Книги общих молитв» в Корнуол
ле и Девоншире спровоцировали на
родные восстания. 

Англия при кор. Эдуарде VI ста
ла убежищем для континентальных 
реформаторов. Архиеп. Т. Кранмер 



поддерживал постоянные контакты 
с нем. и швейцар, протестантами и 
приглашал в Англию мн. лидеров 
Реформации, напр. М. Буцера (ка
федра теологии в Кембридже) и 
Петра Мартира (Пьетро Мартире 
Вермильи); кафедра теологии в 
Оксфорде). В 1550-1551 гг. проис
ходили споры о Евхаристии, начал
ся т. н. Спор об облачениях (Ves-
tiarian Controversy) англикан. свя
щенников, завершившийся уже при 
кор. Елизавете I. В 1550 г. парламент 
предписал конфисковать все старые 
лат. Служебники под страхом штра
фа и тюремного заключения и заме
нить алтари в церквах столами для 
причастия. В 1552 г. ввели новую ре
дакцию «Книги общих молитв» 
(одобрена в апр., издана в сент., 
вступила в силу с нояб.), к-рая ста
ла еще более радикальной. В 1552 г. 
комиссия Кранмера закончила рабо
ту над 42 статьями, утвержденными 
кор. Эдуардом VI в качестве офиц. 
вероисповедания англикан. Церкви 
(1553). В них присутствовали основ
ные положения протестантизма: оп
равдание верой (хотя сохр. и при
знание необходимости добрых дел 
как свидетельства живой веры), 
предопределение к спасению, ис
ключительный авторитет Свящ. 
Писания, два таинства. Относитель
но Евхаристии утверждалось, что 
пресуществление не может быть до
казано Писанием и является суеве
рием, а тело Христово приемлется 
лишь духовно; подчеркивалось, что 
во время таинства не приносится 
никакой жертвы. Подтверждались 
возможность вступления в брак для 
священства, обязательность пропо
веди и службы на языке, понятном 
прихожанам, англикан. принципы 
церковного управления (монарх — 
глава Церкви). В том же году была 
проведена массовая конфискация 
церковной утвари и облачений. В 
церквах должны были остаться 
только покрывала для стола прича
стия, чаша, колокол, стихарь для 
священника. Остальное либо подле
жало конфискации, либо продава
лось церковными старостами. В Ир
ландии религ. законодательство 40 -
50-х гг. XVI в. не было одобрено 
парламентом и официально в силу 
не вступило. 

Приход к власти Марии Тюдор 
(1553-1558) ознаменовал возвра
щение к католицизму. 20 дек. 1553 г. 
парламент принял т. н. «Акт об от
мене», аннулировавший религ. зако-
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щ^щ^щдр, 
нодательство — Статуты кор. Эду
арда VI. Большинство приходов уже 
в кон. 1533 — нач. 1534 г. восстано
вили в своих церквах алтарь, приоб
рели облачения для священников, 
необходимые литургические книги 
и распятия. В 1554 г. церкви закупи
ли прочую утварь и недостающие 
облачения, хоругви, занялись вос
становлением алтарей в приделах. 
В 1555-1556 гг. большая часть цер
квей получила распятия, иконы и 
в приходах начался ремонт обвет
шавших зданий храмов. 

Но если восстановление литурги
ческой жизни англ. католич. Церк
ви прошло быстро, то возобновле
ние церковного общения с Римом, 
прерванного еще в правление Генри
ха VIII, вызвало серьезные затруд
нения, т. к. проблема заключалась 
в конфискованных монастырских 
землях, с к-рыми не хотели рас
ставаться ни протестанты, ни ка
толики. Для примирения Англии 
с Римско-католической Церковью 
папой Юлием III в страну был от
правлен кард. Реджинальд Пол, 
дальний родственник королевы. 
В марте 1554 г. папа особой буллой 
разрешил Полу договориться с вла
дельцами «незаконно приобретен
ной собственности», к-рую надле
жало вернуть. Подобное решение 
было совершенно неприемлемо для 
Англии. Имп. Карл V задержал ле
гата в Брюсселе (тогда как Мария 
отказывала Полу в разрешении на 
въезд в страну) и усилил нажим на 
папу Юлия III. Лишь в нояб. 1554 г. 
папа расширил легатские полномо
чия Пола, предоставив ему право га
рантировать владельцам монастыр
ских земель полное прощение и со
хранность имущества, после чего 
кард. Пол получил разрешение на 
въезд в Англию. 30 нояб. 1554 г. в 
присутствии кор. Марии и принца 
Филиппа, а также членов обеих па
лат парламента от имени всех анг
личан была зачитана покаянная 
речь; в ответ на нее кард. Пол влас
тью папы даровал королевству про
щение и снял с Англии интердикт. 
3 янв. 1555 г. новый парламент при
нял «Акт об отмене статутов» кор. 
Генриха VIII, вернувшись тем са
мым к папской супрематии; за вла
дельцами монастырских земель бы
ло закреплено их право на собст
венность. За годы правления кор. 
Марии Тюдор в Англии на землях, 
принадлежавших короне, было вос
становлено 6 мон-рей. 

Для того чтобы хотя бы отчасти 
разрешить финансовые проблемы 
англ. Церкви, кард. Пол стремился 
получить полный контроль над 
церковными доходами. Кор. Мария 
I пошла ему навстречу, и в окт. 
1555 г. особым статутом доходы от 
церковных бенефициев, принад
лежавших короне со времен Ген
риха VIII — «первые плоды» и 
десятина,— были возвращены Цер
кви. Папа Павел IV разрешил ис
пользовать эти доходы для внут
ренних нужд. Однако эта мера не 
принесла существенного улучше
ния финансовой ситуации, т. к. мн. 
епархии были не в состоянии вы
платить причитающиеся суммы. 
Светская же знать не спешила сле
довать примеру королевы. Еще од
ной мерой по выходу из финан
сового кризиса стало расследова
ние деятельности комиссий, создан
ных в царствование Эдуарда VI для 
конфискации имущества Церквей. 
Часть утвари осталась нераспро
данной, и ее удалось вернуть пре
жним владельцам. Около 1/5 при
ходов, т. о., получили церковную 
утварь или хотя бы ее часть. При 
проведении визитаций в диоцезах 
кард. Пол требовал от подчиненных 
ему епископов собирать подробную 
информацию о денежных затруд
нениях на местах, чтобы на синоде, 
к-рый должен был состояться в 
кон. года, принять необходимые ре
шения и оказать помощь. Однако 
уже в февр. 1557 г. из-за конфлик
та Габсбургов и папы Павла IV 
кард. Пол лишился полномочий ле
гата, и это не дало синоду принять 
важных решений в сфере церков
ных финансов. 

С марта 1554 г. священники-про
тестанты или те, кто вели «недо
стойный» священника образ жизни, 
т. е. были женаты, подлежали лише
нию бенефициев. Церковный суд 
предоставлял им выбор: расстаться 
с женой и, принеся покаяние, вер
нуться в приход или выйти из ду
ховного сословия. Большинство пред
почло отказаться от семейной жиз
ни. Согласно распоряжению кор. 
Марии, изданному в марте 1554 г., 
те протестанты, кто приехали в Анг
лию с континента в царствование 
Генриха VIII и Эдуарда VI, обязаны 
были покинуть страну. Из Лондона 
уехало 100 чел. Помимо них Англию 
покинуло еще ок. 800 чел. (472 муж
чины, 125 женщин и 146 детей). 
Основными центрами эмиграции 



стали Франкфурт, Страсбург, Арау 
Эмден, Базель, Цюрих, а также го
рода Франции и Италии (Павия). 
Эмиграция сыграла огромную роль 
в дальнейшей истории англ. проте
стантизма; в этот период состоялось 
знакомство англичан с кальвиниз
мом, и большинство эмигрантов 
впосл. привезли его на родину. 
Внутри эмигрантской общины на
метилось разделение между теми, 
кто признавали англ. литургию об
разца 1552 г., и теми, для кого она 
была недостаточно реформирован
ной (конфликт Нокса с общиной 
Франкфурта в марте 1555, после 
чего он со сторонниками переехал 
в Женеву). 

Остававшиеся в В. протестанты 
рисковали жизнью, т. к. в дек. 1554 г., 
после урегулирования вопроса о мо
настырских землях, парламент при
нял статут, восстановивший законы 
о сожжении еретиков. По данным 
«Книги мучеников» (J. Foxe. Books 
of Martyr's, ориг. название ее — «Ac
tes and Monumentes»), за годы прав
ления Марии Тюдор были казнены 
273 протестанта. В 1554 г. было изда
но особое распоряжение, запрещав
шее распространение протестант, 
книг. Однако это не означает, что 
протестант, лит-ра полностью ис
чезла, эмигрировавшие на кон
тинент англичане-протестанты на
ладили издание и нелегальную до
ставку книг в страну. Т. н. Легатский 
синод 1555-1556 гг. принял 12 ка
нонов, затрагивавших церковную 
дисциплину, среди к-рых были по
становления против симонии и ере
си. 11-й канон предписывал органи
зовать в каждом диоцезе семинарию 
для подготовки буд. священников. 
Краткость правления Марии Тюдор 
помешала реализации плана созда
ния семинарий в Англии, тем не ме
нее канон о семинариях сыграл зна
чительную роль в истории като
лицизма XVI в. В 1562 г. решения 
синода 1555-1556 гг. были опубли
кованы в Италии под названием 
«Reformatio Anglicana» и послужи
ли источником для соответственных 
решений Тридентского Собора, обя
зательных для всего католич. мира. 
В годы правления Марии Тюдор ак
тивно издавались молитвенники: 
в 1553-1558 гг. вышло 37 изданий. 
Все они следовали образцам нач. 
40-х гг.: основной текст был напеча
тан на англ. языке (он представлял 
собой перевод и толкования основ
ных молитв), а лат. текст размещал-
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ся на полях. Содержание молитвен
ников по большей части было впол
не традиц., но в конце молитвенни
ка был добавлен отсутствовавший 
ранее покаянный канон. Легатский 
синод в 1557 г. принял решение вы
работать формулу Символа веры на 
англ. языке, а также перевести на 
англ. язык Библию, что произошло 
только спустя 25 лет. Ирл. парламент 
в 1557 г. признал Марию Тюдор ко
ролевой и отменил все религ. зако
нодательства Генриха VIII. В 1556 г. 
в Ирландии состоялся Поместный 
Собор, где была принята программа 
реформы католич. Церкви, аналогич
ная английской. 

Первый парламент в правление 
кор. Елизаветы, состоявшийся в нач. 
1559 г., принял новый «Акт о супре-
матии», даровавший королеве титул 
«Верховного правителя» (Supreme 
Governor) англикан. Церкви и отме-

Кор. Елизавета I. 
Фрагмент картины 

«Возвращение армады». XVI в. 
Неизв. художник 

(Морской музей в Гринвиче) 

нивший статуты о преследовании 
еретиков. Статут о единообразии 
восстанавливал протестант, бого
служение в форме, предписанной 
«Книгой общих молитв» 1552 г. 
«Акт о супрематии» не только про
возглашал власть короны над англ. 
Церковью и отвергал власть папы, 
но также требовал принесения при
сяги о признании этих принципов 
от всех светских должностных лиц 
и от тех, кто получали ученую степень 
в ун-тах или принимали сан. Отказ от 
принесения присяги означал смеще
ние со всех постов; отрицание же ко
ролевской супрематии влекло за со
бой лишение имущества и свободы. 
Повторный отказ от присяги при
равнивался к гос. измене со всеми 
вытекавшими отсюда последствия-
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ми. Из 900 приходских священни
ков 189 отказались признать Елиза
вету «верховным правителем». Со
гласно «Акту о единообразии» 1559 г., 
священники были обязаны соблю
дать порядок литургии, предписан
ный «Книгой общих молитв» (1552) 
под страхом лишения бенефиция и 
тюремного заключения (вплоть до 
пожизненного). Тот же статут впер
вые устанавливал штраф в размере 
12 пенсов за непосещение приходс
кой церкви по воскресеньям и празд
никам (в 1581 он был увеличен до 
20 ф. с) . Был принят новый англикан. 
Символ веры, т. н. «Тридцать девять 
статей», разработанный на основе 
«42 статей» Эдуарда VI, а также из
дана новая «Книга гомилий» (1571). 

В 1560 г. новое религ. законода
тельство было признано в Ирлан
дии, где была создана Епископаль
ная Церковь Ирландии (Church of 
Ireland). Однако протестантизм рас
пространился только на территори
ях, управлявшихся непосредствен
но из Дублина. В июле 1559 г. коро
лева назначила новую визитацию 
в масштабах всей страны: предписы
валось проверять, служится ли ли
тургия на англ. языке, имеются ли 
в приходах экземпляры Библии на 
англ. языке, а также убраны ли из 
церкви все изображения, предметы 
утвари и облачения, не разрешен
ные новым молитвенником. Пред
писывалось также заменить алтари 
на столы для причастия. Епископ
ские визитации 1560-1561 гг. и более 
поздние (вплоть до сер. 70-х) были 
призваны бороться с католич. обря
дами. В 70-х гг. появилось новое по
коление духовенства, выпускники 
ун-тов, кальвинисты, стремившиеся 
к очищению Церкви от остатков ка
толицизма в обрядности, а также к 
изменению ее структуры — уничто
жению епископата. В 1570 г. Томас 
Картрайт публично выступил с за
явлением, что англ. Церковь своей 
структурой противоречит Свящ. 
Писанию. В 1571 и 1572 гг. протес
танты призывали реформировать 
церковное право и пересмотреть 
«Книгу общих молитв», что вызва
ло противодействие кор. Елизаветы; 
в опубликованном «Предостереже
нии парламенту» речь шла об уст
ройстве Церкви. 

В 80-х гг. пуритане (см. Пурита
низм) — сторонники радикального 
реформирования Церкви — неод
нократно обращались в парламент 
с петициями о католич. суевериях, 



нехватке проповедников и т. п. 
В 90-х гг. это движение разделилось 
на умеренных — пресвитериан и 
радикальных — индепендентов, или 
конгрегационалистов, к-рые по
рвали с англикан. Церковью. В эти 
годы в Вост. Англии возникли пер
вые конгрегации браунистов (по
следователи Роберта Брауна), в 
Лондоне — барроуистов (последо
ватели Генри Барроу). Большин
ство пуританских общин в 1582 г. 
образовали Национальный синод, 
члены к-рого, сохраняя видимость 
принадлежности к англикан. Церк
ви, пользовались за богослужением 
т. н. женевским, кальвинистским, 
молитвенником. 

Начиная с 1583 г., когда архиепис
копом стал Дж. Уитгифт, от священ
ников требовали подписать доку
мент о согласии со всеми положения
ми вероучения и признании англикан. 
обрядов. Мэры и городские советы, 
состоявшие из протестантов, сами 
заботились о приглашении в город 
проповедника и о финансовом его 
обеспечении, организуя т. н. лек
ции. Проповедники могли объеди
нить свои усилия в т. н. упраж
нениях, или пророчествованиях 
(Prophesyings),— собраниях свя
щенников, где обсуждались церков
ные дела, толковалось Писание, 
произносились и обсуждались про
поведи. «Упражнения» были спосо
бом обучения священников, подго
товки их к проповеднической дея
тельности и одновременно собирали 
значительную светскую аудиторию. 
Они были регулярными — еже
недельными или ежемесячными 
(к сер. 70-х). Подобная несанкцио
нированная активность вызвала не
довольство кор. Елизаветы, потре
бовавшей от архиеп. Гриндела по
кончить с этой практикой и ограни
чить число проповедников в каждой 
епархии. Попытка архиеп. Гриндела 
отстоять «упражнения» привела к 
тому, что он был фактически отстра
нен от управления Церковью, но 
большинство епископов поддержи
вало практику «упражнений». Был 
достигнут компромисс: миряне ис
ключались из обсуждений пропове
дей и «упражнения» стали делом 
клира, но количество проповедни
ков не было ограничено. 

В 70-90-х гг. происходило станов
ление доктрины пуритан: они выс
тупали против т. н. народной рели
гии, против того, что они оценива
ли как пережитки «папистского» и 
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даже дохрист. прошлого. В этот пе
риод особый размах приобретает 
борьба пуритан с колдовством и ма
гией, с «языческими игрищами» — 
майским праздником, карнавалами, 
а также с воскресными развлечени
ями, к-рым предавались англичане 
после (или вместо) воскресного бо
гослужения (пабы, танцы и музыка, 
спортивные игры, охота, азартные 
игры и т. п.). Конфликт религ. куль
тур к концу царствования Елизаве
ты проявился и на уровне высокой 
теологии, породив оппозицию гос
подствовавшему в В. в 60-70-х гг. 
кальвинистскому учению. Первое 
публичное опровержение учения 
Кальвина прозвучало в проповеди 
Сэмюэла Харснетта, в 1585 г. Хотя 
англ. противников предопределения 
часто называют арминианами (по 
имени голл. богослова Якоба Арми-
ния), их контакты с голл. едино
мышленниками относятся только к 
90-м гг. Среди антикальвинистов 
Кембриджа были Ланселот Эндрюс, 
Уильям Баррет. Архиеп. Дж. Уит
гифт осудил это учение в Ламбет-
ских статьях (1595). Однако арми-
нианизм не исчез, а набирал силу, 
его приверженцы становились епис
копами. В 90-х гг. в свет вышла ра
бота Р. Хукера «Законы церковной 
политии» (Laws of Ecclesiastical 
Polity. 1593-1597), к-рую в XVII в. 
провозгласили началом собственно 
англикан. теологии. Хукер не являл
ся анти-кальвинистом как таковым, 
но был противником пуританизма в 
церковном устройстве и социальной 
практике. Он считал, что церковное 
устройство определяется челове
ческими законами, а не Свящ. Пи
санием; епископат не является бо
жественным установлением, но он 
признан в Британии, и подчинение 
ему есть подчинение установлен
ному государем порядку. В отличие 
от мн. протестантов Хукер полагал, 
что средневек. католич. Церковь 
была истинной церковью (т. о., пе
реоценивалась вся история Церкви 
в Британии; пуритане искали пре
емственные связи не с католич. Цер
ковью, а с лоллардами и др. с т. зр. 
католич. Церкви еретическими 
группами). По мнению Хукера, цер
ковные обряды пробуждают благо
честие и важны не менее, чем про
поведь, а таинство причастия (сооб
щающее благодать) играет главную 
роль в спасении. 

Католики к моменту прихода к 
власти кор. Елизаветы I составляли 

довольно значительную часть на
селения страны. Успехи протес
тантов, заметные в столице и др. 
крупных городах (напр., Бристоль, 
Ковентри), были гораздо скромнее 
в сельской местности (за исключе
нием ряда графств юго-вост. Брита
нии). Многие из них стали членами 
англикан. Церкви, потому что на 
первых порах это не вносило суще
ственных изменений в жизнь прихо
да. Такие консерваторы составляли 
благоприятную среду, в к-рой могли 
существовать и католики, к-рые раз
делились на «церковных папистов» 
(church papists) и «отвергающих» 
(recusants). «Церковные паписты» 
посещали англикан. службы, только 
чтобы показать свою лояльность ко
роне и не утратить связь с местным 
сообществом, но также посещали и 
мессы; среди этой категории выде
лялись т. н. «непричащающиеся» 
(non-communicants), т. е. те, кто ни
когда не принимали «еретического» 
причастия в англикан. храмах. «От
вергающие», упоминание о к-рых в 
документах появилось в нач. 80-х гг. 
XVI в., никогда не посещали англикан. 
Церковь. Создавшаяся ситуация бы
ла обусловлена и позицией Римской 
курии. В 1562 г. группа англ. като
ликов обратилась к испан. послу в 
Лондоне еп. Альваресу де Квадра с 
просьбой подтвердить законность 
посещения ими англикан. приход
ских церквей. Вопрос рассматривал
ся на Тридентском Соборе, а затем 
был передан для разрешения Рим
ской инквизиции, к-рая решительно 
запретила эту практику под угрозой 
обвинения в схизме. Однако реше
ние не было доведено до сведения 
англичан, и в 1566 г. папа Пий V по
вторно запретил католикам посе
щать англикан. церкви и направил в 
Британию свящ. Лоренса Вокса для 
поддержки «отвергающих». Его мис
сия имела значительный успех в Лан
кашире (родном графстве Вокса), 
однако решающую роль здесь сы
грал не столько Вокс, сколько бывш. 
приходские священники, оставшие
ся в Ланкашире и создавшие сеть 
католич. конгрегации как альтерна
тиву офиц. Церкви. 

По различным оценкам, в нач. 
XVII в. католиков в Англии насчи
тывалось от 120 до 40 тыс. чел. при 
2,5 млн протестантов англикан. тол
ка (церковные паписты при этом не 
учитывались). Католики составляли 
большинство населения Ланкашира 
и значительную часть населения 



в Йоркшире, Гэмпшире, Суссексе, 
Вустере, Хартфордшире, Дербиши
ре и Юж. Уэльсе. Часть католиков, 
настроенных наиболее непримири
мо, была вынуждена покинуть стра
ну. Наиболее известной была эми
грантская группа, обосновавшаяся 
в Лувене, лидерами ее являлись То
мас Хардинг, Джон Растелл, Ни
колас Сандер и Томас Стаплтон. 
В 1564-1568 гг. ими было опубли
ковано 46 полемических сочинений. 
В первое десятилетие правления 
кор. Елизаветы католики оказывали 
пассивное сопротивление, чему спо
собствовала и позиция, занятая 
Римской курией. Поворотным мо
ментом стало т. н. Северное восста
ние 1569 г., поражение к-рого по
влекло за собой казни, ссылки и вы
нужденную эмиграцию его участ
ников. 27 аир. 1570 г. папа Пий V 
отлучил кор. Елизавету I от Церкви 
и освободил ее подданных от долга 
верности королеве. Принимая такое 
решение, папа Пий V рассчитывал, 
что после получения буллы вся Бри
тания поддержит восстание сев. 
графств. Однако булла была издана 
уже после разгрома восстания, т. к. 
сообщение о нем достигло Рима с 
большим опозданием. 

Англ. парламент в 1571 г. постано
вил, что одно только сомнение в за
конности права кор. Елизаветы на 
престол является гос. изменой, ка
раемой смертной казнью и конфис
кацией имущества. Запрещалось 
под страхом тюремного заключе
ния даже обсуждение вопроса о пре
столонаследии в любой форме. Объ
являлось также, что те, кто предъ
явят претензии на англ. престол при 
жизни королевы, лишатся права его 
наследовать, а лица, поддерживаю
щие эти претензии, являются из
менниками. Эти статьи касались 
непосредственно Марии Стюарт и 
ее сторонников, а большинство англ. 
католиков считало именно ее закон
ной наследницей престола. Др. ста
тут, принятый тем же парламентом, 
приравнивал к гос. измене получе
ние булл и посланий от Римского 
престола, а также недонесение о по
добном преступлении. Тюремным 
заключением карались доставка в 
Британию и приобретение католич. 
утвари, Служебников, распятий, 
икон, крестов и т. п. 

С 1577 г. велись епархиальные 
списки «отвергающих». В 70-х гг. 
началась деятельность католич. мис
сии в Британии, одним из ее осно-
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вателей был Уильям Аллен (1532— 
1594). Осенью 1568 г. Аллен при со
действии ун-та г. Дуэ (Сев. Франция) 
открыл первый колледж, к-рый гото
вил католич. священников. В 1578 г. 
он отправил часть своих учеников 
в Рим, где им и иезуитом Робертом 
Парсонсом (1546-1610) был осно
ван второй англ. колледж (на базе 
построенного еще в XIV в. приюта 
для англ. паломников); в 1589— 
1592 гг. основал еще 2 — в Вальядо-
лиде и Севилье (Испания). Первые 
выпускники Дуэ высадились в Анг
лии в 1574 г. В 1580 г. в стране нача
ли работу иезуиты Роберт Парсонс 
и Эдмунд Кампион, чья активность 
встревожила правительство, тем бо
лее что по времени она совпала с 
восстанием в Ирландии, к-рое под
держал Римский престол. В янв. 
1581 г. сессия парламента приняла 
статут, объявлявший гос. изменой 
«побуждение кого-либо из поддан
ных Ее Величества... выйти из дол
жного ей повиновения... или убеж
дение перейти от религии, установ
ленной властью королевы в Ее вла
дениях, к Римской религии». Был 
введен штраф за присутствие на 
мессе (а также тюремное заключе
ние сроком на 1 год); штраф за не
посещение приходской церкви был 
увеличен. Иезуит Кампион и неск. 
его соратников были арестованы, 
обвинены в заговоре против короле
вы и казнены в дек. 1581 г. Парсонс 
в свите испан. посла сумел выехать 
в Нидерланды. Но деятельность 
иезуитов в Англии не прекратилась, 
их в разное время возглавляли Джас
пер Хейвуд (1581-1583), Уильям 
Уэстон (1584-1586) и Генри Гарнетт 
(1586-1606). 

С началом войны между Англией 
и Испанией по Статуту 1585 г. все 
католич. священники должны были 
покинуть Англию в течение 40 дней 
по окончании парламентской сес
сии. Статут запрещал оказывать ма
териальную и иную помощь семина
риям, а также посылать детей учить
ся за границу без специальной ли
цензии и устанавливал наказания за 
укрывательство священников и за 
недонесение об этом. Статут 1587 г. 
угрожал «отвергающим» конфиска
цией имущества в случае неуплаты 
штрафов за непосещение англикан. 
церкви. В том же году была казнена 
Мария Стюарт. 

Папа Сикст V(1585-1590), пред
принимавший в Европе действия, 
направленные на усиление католи-
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цизма и восстановление утраченных 
им позиций, поддержал испан. втор
жения в Англию «Непобедимой ар
мады». Известия о подготовке ар
мады вызвало в стране новую волну 
антикатолич. настроений: в 1587 г. 
прошли «чистки» мировых судей 
и массовые аресты; в 1588 г. про
изошло наибольшее количество каз
ней за елизаветинский период. Раз
гром армады не принес облегчения, 
т. к. война продолжалась и распро
странялись слухи о новом готовя
щемся вторжении. В связи с этим 
в 1591 г. кор. Елизавета особым рас
поряжением приказала создать в 
графствах комиссии для проведе
ния расследования в отношении 
иезуитов, католич. священников или 
тех, кого в этом заподозрят, а также 
«предрасположенных к измене... или 
признающих под каким-либо видом 
власть папы или короля Испании». 
Статут 1593 г. запрещал «отвер
гающим» под угрозой конфискации 
имущества отъезжать от своих по
местий или от постоянного места 
жительства более чем на 5 миль 
без разрешения 2 мировых судей 
и епископа. 

В 1603 г. престол перешел к 
Якову I Стюарту, сыну Марии Стю
арт, королю Шотландии, к-рый объ
единил под своим скипетром оба ко
ролевства. В церковной политике 
король продемонстрировал готов
ность пойти на компромисс со всеми, 
кто признавали его власть как госу
даря и главы Церкви. Он проявлял 
терпимость к католикам до 1605 г., 
а затем ввел присягу на верность, 
к-рая должна была отделить ло
яльных католиков от нелояльных. 
В 1603 г. пуритане подали королю 
т. н. «Тысячную петицию» (Mille
nary Petition; названа так по количе
ству поставленных под ней подпи
сей). Для обсуждения ее была созва
на конференция в Хамптон-Корте 
(1604) с участием короля, предста
вителей пуритан и епископата. Ко
роль обещал, в частности, рефор
мировать каноническое право, под
готовить новый перевод Библии, 
а также внести изменения в «Книгу 
общих молитв». Эти обещания в це
лом были выполнены: появился но
вый Свод канонов (Code of Canons, 
1604) и новый перевод Библии, т. н. 
Библия короля Якова, или Дозво
ленная Библия (Authorised Version, 
1611) (см. Библия, переводы). Все 
священники были обязаны принес
ти письменную клятву, что они при-
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знают королевскую супрематию, 
«Книгу общих молитв» и «Тридцать 
девять статей»; те, кто отказывались, 
были лишены приходов (ок. 80 чел.) 

Значительная часть теологов 
эпохи кор. Якова, как и в предыду
щее царствование, придерживалась 
кальвинист, взглядов. Однако влия
тельную группу среди епископов и 
придворных проповедников состав
ляли арминиане, или антикальвини
сты (Харснетт, Оверолл, Нил, Энд-
рюс, Бейкридж, Лод). Их позиция 
обуславливалась, во-первых, неприя
тием идеи безусловного предопреде
ления и, во-вторых, признанием 
того, что Христос умер за всех и спа
сительная благодать доступна каж
дому. Соответственно главным в 
жизни Церкви становились не про
поведь, но таинства. Являясь сто
ронниками идеи о божественном 
происхождении епископата, англ. 
арминиане считали дореформаци-
онную Церковь прямой предше
ственницей своей Церкви, к-рая, по 
их мнению, отличалась от католич. 
лишь степенью реформированно-
сти. Кор. Яков I стремился сделать 
Церковь максимально открытой, 
допуская туда всех, кто готовы были 
признать ее основные положения и 
его власть — от умеренных пуритан 
до «церковных папистов», поэтому 
среди епископов были люди раз
ных взглядов. В 1610-1620 гг. (пе
риод преследований католиков) кор. 
Яков в основном опирался на стро
гих кальвинистов — Дж. Эббота, 
Барлоу и др. Эта же политика про
явилась и в отношении Якова к 
голл. проблеме, когда в нач. XVII в. 
возникли столкновения между голл. 
арминианами и строгими кальвини
стами. Вопрос о вероучении должен 
был быть разрешен на синоде в Дор-
дрехте, куда в 1618 г. прибыли де
легаты от всех кальвинист. Церк
вей Европы, в т. ч. и представители 
англикан. Церкви. Англ. представи
тели, следуя инструкциям кор. Яко
ва, пытались провести решение, ос
нованное на компромиссе, и, лишь 
когда стало очевидным, что компро
мисс невозможен, присоединились 
к осуждению арминианизма. С на
чалом Тридцатилетней войны кор. 
Яков I разочаровал мн. протестан
тов в Англии и в Европе, отказав
шись возглавить их в борьбе против 
католиков. Король не только попы
тался примирить стороны, но пред
ложил проект брака своего сына с 
испан. инфантой, чем вызвал недо

вольство англ. протестантов, в т. ч. 
придворных капелланов и еписко
пов, включая архиеп. Эббота. 

В 1623 г. папа Григорий XV поста
вил Уильяма Бишопа епископом 
Халкидонским и апостольским ви
карием в Англии и Шотландии. 
Прибыв в июне того же года на ро
дину, Бишоп начал свою деятель
ность с реорганизации структуры 
управления англ. миссией. Еписко
пу подчинялось 6 (позже 7) гене
ральных викариев, далее шли архи
диаконы и «сельские священники» 
(rural deans). Основное руководство 
осуществлялось епископом и его 
капитулом, состоявшим из 12 кано
ников. После смерти вик. Бишопа 
папа Урбан VIII в февр. 1625 г. на
значил епископом Ричарда Смита, 
к-рый стремился контролировать 
не только белое духовенство, но и 
представителей монашеских орде
нов, в особенности иезуитов. Это 
требование привело его к открыто
му столкновению с англ. иезуитами 
и бенедиктинцами. Дворяне-като
лики протестовали против финан
совой политики еп. Смита, к-рый, 

отъезда Урбан VIII, опасаясь повто
рения конфликта, не назначил др. 
епископа, и до кон. XVII в. миссия 
находилась под рук. капитула из 
12 каноников. 

А. Ю. Серёгина 
После вступления на престол кор. 

Карл I созвал первый парламент в 
июне 1625 г., чтобы утвердить новые 
налоги. Парламент поставил усло
вие — смещение всесильного вре
менщика герц. Бакингема, к-рого 
считали главным виновником не
удачной внешней политики Англии. 
Попытка захвата т. н. Серебряного 
флота и нападение на Кадис закон
чились провалом. 

В 1624 г. В. вступила в войну с 
Францией, еще находясь в состоя
нии войны с Испанией. Экспеди
ция, отправленная на помощь гуге
нотам Ла-Рошели (Франция), к-рую 
возглавлял лично герц. Бакингем, по
терпела поражение. Король отверг 
требования парламента произвести 
суд над герцогом, распустил этот 
парламент и следующий (1626). 

В марте 1627 г. под рук. Дж. Эли
ота, Дж. Хампдена и Дж. Пима 

3-й парламент, созван
ный королем, высту
пил против сбора не-
утвержденных парла
ментом налогов и при
нудительных займов. 

Тауэр. 
Фотография. Нач. XXI в. 

стремясь покончить с денежными 
затруднениями миссии, требовал, 
чтобы все средства, полученные от 
дарений и завещаний, передавались 
не отдельным клирикам, но посту
пали в распоряжение капитула и пе
рераспределялись бы в соответст
вии с нуждами момента. В 1628 г. 
группа католиков довела до сведе
ния кор. Карла I, что еп. Смит рас
сматривает завещания, вмешиваясь 
т. о. в сферу деятельности светской 
власти. В дек. того же года еп. Сми
та провозгласили изменником, и он 
был вынужден сначала скрываться 
в доме франц. посла, а затем уехать 
во Францию (1631). После его 
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Была составлена и 
представлена королю т. 
н. Петиция о праве с 
требованием непри
косновенности лично
сти, свободы и имуще
ства подданных. Кор. 

Карл I утвердил петицию 7 июня 
1628 г. 

На 2-й сессии в окт. того же года 
члены парламента критиковали 
религ. политику короля, к-рый хо
тел реформировать Церковь в со
ответствии со своими скорее арми-
нианскими взглядами, чем строго 
кальвинист. Парламент попытался 
воздействовать на него, отказав
шись утвердить новые таможенные 
пошлины. Король приказал пре
рвать сессию, но парламент отказал
ся разойтись. Перед принудитель
ным роспуском парламент успел 
принять постановление о том, что 
тот, кто привносит «папистские 
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новшества» в англ. Церковь, явля
ется врагом королевства. В течение 
11 лет Карл I правил единолично, 
прислушиваясь лишь к мнению сво
их главных советников еп. Уильяма 
Лода (1633-1645) и графа Страф-
форда. Нек-рые лидеры парламента 
оказались в тюрьме, была установ
лена цензура печати, направленная 
прежде всего против изданий пури
танской оппозиции. В 1633 г. была 
переиздана «Книга развлечений», 
где перечислялись развлечения, 
допустимые в воскресенье, после 
церковной службы. Священники 
должны были зачитывать ее перед 
прихожанами, чтобы пресечь рас
пространившийся среди пуритан 
саббатарианизм. Были созданы спе
циальные суды по политическим 
(«Звёздная палата») и церковным 
делам (Высокая комиссия). Осно
ваниями для привлечения к церков
ному суду могли быть чтение запре
щенных книг, отсутствие в церкви 
по воскресеньям, негативный отзыв 
о епископе и т. д. Напр., в 1637 г. 
Высокая комиссия приговорила 
Генри Бёртона, Уильямса Принна и 
Дж. Баствика, а в 1638 г. Дж. Лил-
берна за издание и распространение 
пуританских памфлетов к публич
ному наказанию у позорного столба 
и пожизненному тюремному заклю
чению. Пуритане начали покидать 
страну: в 1630-1640 гг. из Англии вы
ехало ок. 65 тыс. чел (из них 20 тыс. 
в Нов. Англию). Жена кор. Карла, 
франц. принцесса Генриетта Мария, 
оставалась католичкой и открыто 
посещала мессу вместе с нек-рыми 
высокопоставленными придворны
ми, перешедшими в католичество. 

В 1633 г. Архиепископом Кен
терберийским становится Уильям 
Лод, арминианин и богослов. Он 
считал, что по значимости соверше
ние литургии выше проповеди, ве
рил в «красоту святости» и пытал
ся украсить церкви и восстановить 
алтарные преграды. Эти шаги были 
восприняты как возвращение к прак
тике Римско-католической Церкви, 
но протестанты повсеместно боро
лись за выживание своей религии. 
Антипапизм связывал разнородные 
протестант, движения и объединял 
их против инноваций архиеп. Лода. 
Кор. Карл управлял 3 королевства
ми с различными обычаями, поряд
ками и религиями. В 1603 г. Англия 
и Шотландия заключили династи
ческую унию о полной автономии 
каждого королевства в гражданских 

и церковных делах. В 1637 г. король 
и Архиепископ попытались ввести в 
Шотландии «Книгу общих молитв», 
что привело к восстанию. В 1638 г. 
Шотландский национальный завет 
связал нацию обязательством «за
щищать истинную веру... до конца 
своей жизни всеми силами и сред
ствами». На следующий год была 
собрана т. н. армия «защитников ве
ры», к-рая приняла участие в Епис
копских войнах (1639-1640). В 1640 г. 
шотландцы вторглись в Англию и за
хватили графства Нортамберленд и 
Дарем. Карл был вынужден заклю
чить унизительный мир, по к-рому 
он оплатил содержание шотл. армии 
и согласился созвать новый парла
мент, получивший название «Дол
гого» (1640-1653). 

Работа парламента началась с за
ключения под стражу Страффорда, 
он был приговорен к смертной каз
ни за гос. измену и казнен 12 мая 
1641 г., в 1645 г. был казнен и Архи
епископ Лод. «Звёздную палату» и 

среди проч. «умоляли короля» ли
шить епископов права голоса в пар
ламенте, «уменьшить узурпирован
ную ими непомерную власть над 
духовенством» и «устранить все 
притеснения в религии, церковном 
управлении и организации, кото
рые были ими введены», «устра
нить все ненужные обряды, ко
торые ввели в смущение многие 
слабые умы». Король в это время 
находился в Шотландии, где, пы
таясь заручиться поддержкой шот
ландцев в конфликте с парламен
том, заявил, что признает пресви
терианское устройство Церкви 
Шотландии. 

Вернувшись в Англию, Карл I дал 
ответ на представленную ему пети
цию, и в частности указал, что лише
ние епископов права голоса являет
ся нарушением законов королевства 
и конституции парламента. Король 
потребовал ареста нек-рых членов 
парламента, но их отказались вы
дать, и тогда король с солдатами 

явился в палату об
щин, чтобы арестовать 
их, нарушив т. о. при
вилегию парламента, 
но никого из них не на-

Вестминстерское 
аббатство. 

Офорт Дж. Стадлера. 
1817 г. (ГЭ) 

Высокую комиссию ликвидирова
ли; были пересмотрены все их при
говоры и освобождены все, кто бы
ли осуждены на их основании. 10 мая 
1641 г. король подписал закон о 
том, что парламент может быть рас
пущен только собственным реше
нием. В янв. 1641 г. парламенту бы
ла представлена петиция с 15 тыс. 
подписей лондонцев с просьбой 
уничтожить «древо прелатства с 
его корнями и ветвями». На осно
вании петиции палатой общин был 
разработан проект билля о еписко
пате (одним из авторов к-рого яв
лялся Оливер Кромвель), не приня
тый парламентом. В нояб. 1641 г. 
парламент принял т. н. «Великую 
ремонстрацию» — документ, содер
жавший список «злоупотреблений 
короля», допущенных им во время 
единоличного правления (204 пунк
та); к ней прилагалась петиция па
латы общин, где парламентарии 

I шел. В Лондоне нача
лись народные волне
ния, палата общин пе-

^ ^ реехала из Вестмин
стера в Сити, а король — в Йорк, 
куда ему были отправлены т. н. 19 
предложений (1 июня 1642). Карл I 
отверг их как покушение на законы 
королевства. В. фактически разде
лилась на 2 лагеря: кавалеров, сто
ронников короля, и т. н. круглого
ловых (не носивших париков), сто
ронников парламента. Политичес
кий конфликт постепенно перерос 
в гражданскую войну (1642-1646), 
в к-рой победил парламент. 23 дек. 
1648 г. парламент принял постанов
ление о суде над королем, а 4 янв. 
1649 г. провозгласил себя носителем 
верховной власти в стране. Пар
ламент назначил верховный суд 
(135 чел.), к-рый приговорил кор. 
Карла I к смертной казни, приведен
ной в исполнение 30 янв. 1649 г. 
Парламент своим актом от 17 марта 
1649 г. объявил королевскую власть 
уничтоженной; 2 дня спустя была 
ликвидирована палата лордов, и 
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19 мая парламент официально объ
явил Англию республикой и Содру
жеством наций (Commonwealth Na
tions), вся законодательная власть в 
стране принадлежала теперь палате 
общин. 

Во время войны парламент, вер
нувшийся в Вестминстер, продолжал 
активную деятельность. В 1642 г., 
в самом начале войны, был принят 
Билль об исключении епископов, 
по к-рому не только епископам, но 
и др. духовным лицам было запре
щено занимать светские гос. долж
ности. В 1643 г. была ликвидиро
вана система епархиального управ
ления в Англии и Уэльсе, а также 
секвестирована собственность всех 
капитулов, архиепископов, еписко
пов, деканов и духовных лиц, под
державших корону в борьбе с пар
ламентом. 

В июле 1643 г. парламентом была 
созвана Вестминстерская ассамб
лея богословов (121 представитель 
от графств, 10 лордов, 20 представи
телей палаты общин, а также присо
единившаяся позднее делегация 
Церкви Шотландии), призванная 
реформировать Церковь Англии в 
пресвитерианском духе. Ассамблея 
разработала Вестминстерское испо
ведание — новый вероучительный 
документ для англ. Церкви, заме
нявший «Тридцать девять статей», 
а также Вестминстерские Большой 
и Малый катехизисы, разъяснявшие 
положения Вестминстерского испо
ведания, «Руководство по богослу
жению», заменившее «Книгу общих 
молитв», и «Руководство по церков
ному устройству», утвердившее 
пресвитерианскую структуру для 
Церкви Англии. Вестминстерское 
исповедание было принято Цер
ковью Шотландии в 1647 г., заменив 
собой Шотландское исповедание 
1560 г. 

20 апр. 1653 г. Долгий парламент 
был распущен Кромвелем; созван
ный в июле того же года Малый, или 
Бербонский, парламент, назначен
ный гос. советом, просуществовал 
5 месяцев. 16 дек. 1653 г. гос. совет 
одобрил новую конституцию, по 
к-рой власть разделялась между 
лордом-протектором Англии, Шот
ландии и Ирландии (титул, присво
енный Кромвелю), гос. советом и 
парламентом, куда впервые вошли 
представители Ирландии и Шотлан
дии. В период протектората пресви
терианская реформа так и не была 
реализована до конца, пресвитери

анская церковь не стала общенацио
нальной. Кроме англикан. Церкви, 
сохранившей во мн. регионах свои 
позиции, в стране в 40-60-х гг. уси
лили свои позиции радикальные 
течения в протестантизме — инде-
пенденты (конгрегационалисты), к 
к-рым примыкали баптисты, брау-
нисты, бэрроуисты, квакеры, люди 
пятой монархии. 

•£5 1654 г., при Кромвеле, была со
здана гос. церковь (State Church), 
имевшая пресвитерианскую основу, 
но включавшая также представите
лей др. протестант, образований; 
от служителей новой церкви не тре
бовалось подписывать доктриналь-
ные положения. Тогда же были со
зданы особые комиссии, к-рые кон
тролировали назначение духовен
ства в общины. В их состав вошли 
служители — пресвитериане, инде-
пенденты и баптисты. В результате 
их деятельности 2,5 тыс. (из 9 тыс.) 
англикан. священников лишились 
приходов. Но это время было отме
чено веротерпимостью по отноше
нию к диссентерам — протестант, 
группам, не признавшим гос. цер
ковь (кроме унитариев, отрицав
ших догмат о Св. Троице), к като
ликам и иудеям. 

После недолгого правления сына 
Кромвеля Ричарда (осень 1658 — 
весна 1659) и смены неск. прави
тельств, в апр. 1660 г. собрался уч
редительный парламент (ковенант), 
к-рый проголосовал за возвращение 
на престол династии Стюартов. Ре
ставрация 1660 г. началась с того, 
что Карл II в Бредской декларации 
(4 апр. 1660), пообещал полити
ческую амнистию, свободу вероис
поведания, сохранение права соб
ственности на имущество, приоб
ретенное во время революции. По
сле прибытия в Лондон король 
подтвердил «Великую хартию воль
ностей» и «Петицию о праве», дав
шую парламенту право утверждать 
налоги. Но, когда в 1661 г. был из
бран новый парламент, где боль
шинство составляли кавалеры, кор. 
Карл II нарушил Бредскую декла
рацию. Англикан. Церковь с ее епис
копальным устройством и всеми 
привилегиями была восстановлена 
в ущерб др. протестант, движениям. 
От священников требовалось под
тверждение законности их рукопо
ложения; если доказательств не 
было, то должна была проводиться 
повторная ординация в присут
ствии епископа. На англикано-пре-
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свитерианской Савойской конфе
ренции (1661), где обсуждалцсь воз
можные изменения в «Книге общих 
молитв», из-за непримиримой пози
ции епископов не было принято ни
какого решения. 

В янв. 1661 г. группа англ. анабап
тистов под рук. Томаса Веннера под
няла восстание, после его подавле
ния правительство начало преследо
вание радикальных движений. По 
«Акту о сектантских собраниях» 
(Conventicle Act; 1-й в 1664; 2-й в 
1670) богослужение, на к-рое соби
ралось более 5 чел., должно было 
совершаться только по «Книге об
щих , молитв» или запрещалось. 
«Акт о 5 милях», вступивший в силу 
в 1665 г., разрешал проповедникам-
нонконформистам, находящимся в 
городах или в радиусе 5 миль вокруг 
них, проповедовать, только если они 
не призывают к реформированию 
англ. Церкви и англ. гос-ва, что ста
вило их в трудное положение, т. к. 
основная паства находилась именно 
в городах, а содержание их пропове
дей в основном было посвящено 
критике англикан. Церкви. В 1672 г. 
Карл II издал «Декларацию веро
терпимости», дававшую право сво
бодного богослужения нонконфор
мистам и католикам (но только в 
домовых церквах), но парламент не 
пропустил его и принял «Акт о при
сяге» (Test act. 1673), по к-рому для 
получения любой гос. должности 
нужно было приносить присягу, 
включавшую признание монарха 
главой Церкви и принятие причас
тия в англикан. Церкви. 

Во время Реставрации В. продол
жала расширять свои владения 
в Америке и в Индии, а также вести 
т. н. Торговые войны с Голландией 
в 1665-1667, 1672-1674 гг. Когда 
в 1679 г. парламентская оппозиция 
потребовала лишить права насле
дования герцога Йоркского, в ответ 
на это Карл II распустил парламент 
«кавалеров», к-рый просуществовал 
18 лет (1661-1679), и назначил но
вые выборы. В новом парламенте 
основная борьба развернулась меж
ду 2 партиями — тори (консервато
рами) и виги (либералами, сторон
никами реформ). В мае 1679 г., не
смотря на противодействие сторон
ников короля, парламент принял 
закон, защищавший граждан от не
законных арестов (Habeas Corpus 
Act — название дано по первым сло
вам приказа о доставке арестован
ного в суд). 



Карл II умер в 1685 г.; за неск. ча
сов до смерти он принял католиче
ство. На престол взошел кор. Яков II, 
правление к-рого началось доволь
но спокойно, но граф Аргайл поднял 
восстание в Шотландии (май 1685), 
а герцог Монмаут — в юго-зап. граф
ствах Англии (Девоншир, Сомер
сетшир и Дорсетшир). Оба восста
ния были подавлены, в нояб. 1685 г. 
король распустил парламент и стал 
править страной единолично. Бу
дучи католиком, он хотел постепен
но восстановить католич. Церковь. 
Первым шагом в этом направлении 
стала «Декларация веротерпимо
сти» (Declaration of Indulgence. 
1687), к-рая отменяла репрессивные 
законы против протестантов-дис-
сентеров и католиков. Протестант, 
большинство было этим не доволь
но, а 7 епископов отказались зачи
тывать «Декларацию» в своих цер
квах, за что были заключены в тюрь
му по обвинению в подстрекатель
стве к мятежу. 

В июне 1688 г., после того как ко
ролева родила наследника престо
ла, возникла опасность, что у В. мо
жет появиться король-католик, чего 
большинство нации не желало. Виги 
и тори заключили политическое со
глашение и отправили письмо зя
тю Якова II, принцу Вильгельму III 
Оранскому, штатгальтеру Нидер
ландов. В письме его приглашали 
прибыть в Англию с войском и вме
сте с женой Марией, дочерью кор. 
Якова II, и занять королевский пре
стол. Вильгельм принял предложе
ние и 5 нояб. 1688 г. высадился в 
Торбее (юг.-зап. Англия); 18 дек. он 
был уже в Лондоне, не дав ни одно
го сражения. Кор. Яков II покинул 
страну и поселился во Франции. 
Так произошла т. н. Славная рево
люция. Принц Вильгельм перво
начально был объявлен регентом, 
а в 1689 г., специально созванный 
парламент-конвент избрал Виль
гельма III и Марию II на королев
ский престол. В том же году был при
нят Билль о правах, к-рый устанав
ливал, что англ. монархом может 
быть только протестант, женатый на 
протестантке; в случае если претен
дент на трон женится на католичке 
или принимает католичество после 
восшествия на престол, то он лиша
ется короны. Новая коронационная 
клятва содержала обещания монар
ха поддерживать протестантизм. 
В 1689 г. появился «Акт о веротер
пимости», позволявший диссенте-
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рам свободно исповедовать свою ре
лигию и занимать гос. должности, 
если они приносили присягу на вер
ность короне, признавали монарха 
главой Церкви и подписывали заяв
ление против пресуществления Св. 
Даров (транссубстанциации). Т. о., 
из-под действия закона выводились 
католики, иудеи и унитарии. В 1690 г. 
кор. Яков II с помощью французов 
вторгся в Ирландию. Вильгельм III 
командовал войсками в битве при 
Бойне (1690) и разгромил армию 
кор. Якова, после чего парламент 
принял репрессивное законодатель
ство в отношении ирл. католиков. 

В кон. XVII-XVIII в. в стране бы
ли созданы первые миссионерские 
орг-ции — Об-во по распростране
нию христианского знания (Society 
for Promoting Christian Knowledge, 
1698) и Об-во по пропаганде Еван
гелия (Society for the Propagation 
of the Gospel, 1701) существуют и 
в наст, время. Оба они были созда
ны небольшой группой священни
ков и мирян под рук. Томаса Брея 
(1656-1730). Первое занималось со
зданием благотворительных христ. 
школ и б-к в В.; второе — просве
тительской деятельностью среди 
брит, подданных за пределами В., 
евангелизацией коренного населе
ния в колониях Сев. Америки, Кана
ды и в Вест-Индии. После смерти 

Кор. Вильгельм III. 
Гравюра на металле. 

Худож. Я. Хаубракен (РГБ) 

Вильгельма и Марии, к-рые были 
бездетны, престол унаследовала кор. 
Анна, дочь Якова И. При ней был 
заключен союз между Англией и 
Шотландией, в результате чего по
явилось гос. образование с одним 
монархом и единым парламентом: 
45 шотландцев стали членами пала
ты общин, 16 — палаты лордов. Пре
свитерианская Церковь Шотландии, 

восстановленная еще при Вильгель
ме III, получила гарантии свободн-
го отправления культа. В 1711 г. пар
ламент, где тори составляли боль
шинство, принял закон (Occasional 
Conformity Act), к-рый лишал дис-
сентеров возможности обходить 
«Акт о присяге», что они делали, 
изредка принимая причастие в 
англикан. Церкви. 

В нач. XVIII в. положение в В. 
было достаточно сложным. Боль
шинство населения Уэльса не гово
рили и не понимали англ. языка; 
в Ирландии жители говорили на 
гэльском и в основном принадлежа
ли к Римско-католической Церкви; 
в Шотландии, к-рая объединилась 
с Англией и Уэльсом (1707), сохра
нялись пресвитерианство, традиц. 
система образования, правовые и 
культурные особенности. Такое внут
реннее разделение страны таило в 
себе большие политические опасно
сти. Шотл. корни и католич. вероис
поведание сына кор. Якова II, Якова 
Фрэнсиса Эдуарда Стюарта, к-рый 
жил во Франции (его называли 
«Старый претендент» (Old Preten
der)), вызывали симпатии у многих. 
В 1714 г. королем В. стал лютеранин 
по воспитанию и сторонник религ. 
толерантности Георг I (Георг Люд
виг, электор Ганновера). В том же 
году состоялись парламентские вы
боры и виги, к-рых поддерживал ко
роль, получили большинство. В дек. 
1714 г. в Шотландии высадился «Ста
рый претендент», однако мятеж, 
к-рый он спровоцировал, был быст
ро подавлен. Среди участников мя
тежа оказались неск. землевладель
цев тори, и на основании этого тори 
были не только сняты с гос. постов, 
но и смещены с высоких командных 
должностей в армии и на флоте. 

В 1716 г. виги провели «Семилет
ний акт» (Septennial Act), по к-рому 
парламент избирался теперь раз в 
7 лет (а не раз в 3 года, как предписы
вал «Трехлетний акт» (1694)), и со
ставили свое правительство, премь
ер министром к-рого долгие годы был 
Роберт Уолпол. Религ. политика 
этого периода была ориентирована 
на поддержание социальной и поли
тической стабильности. Виги, тра
диционно придерживавшиеся более 
либеральных взглядов, чем тори, 
выступали за предоставление дис-
сентерам (за исключением унитари-
ев) больших прав и свобод. Хотя по 
закону 1689 г. диссентеры получили 
свободу вероисповедания, но они не 
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роении» (1701), со
гласно к-рым монарх 
считался «единствен
ным верховным прави
телем» в делах как 

Собор св. Павла 
в Лондоне. 1665-1710 гг. 

Гравюра А. Патера. 
1720 г. (ГЭ) 

обладали полнотой гражданских 
прав и не имели права обучаться в 
ун-тах. В 1719 г., после того как ви
гами были аннулированы нек-рые 
законы (напр., закон против ерети
ков), диссентеры получили право на 
создание собственных высших учеб
ных заведений, а также смогли зани
мать выборные должности в мест
ном самоуправлении. Однако виги 
всегда регламентировали свои ус
тупки диссентерам, понимая, что 
они чреваты конфликтом с Церко
вью Англии, пользовавшейся широ
кой поддержкой в Англии и Уэльсе, 
где находились более 5 тыс. прихо
дов. На протяжении большей части 
XVIII в. англикане были единствен
ной деноминацией, к-рая активно 
действовала в сельской местности 
(в основном страна была сельской), 
англикан. приход являлся единицей 
местного самоуправления. Храмы 
были центрами как духовной, так и 
социальной жизни, т. е. местом, где 
прихожане, особенно неграмотные, 
могли узнать содержание последних 
королевских указов, получить ин
формацию о военных победах и по
ражениях и где т. о. формировалась 
их политическая позиция. 

Церковь Англии, к к-рой номи
нально принадлежало подавляю
щее большинство населения, имела 
статус «установленной законом» 
(Establishment), хотя он никогда не 
утверждался специальным актом 
парламента, а считался естествен
ным продолжением взаимоотноше
ний, сложившихся между Церковью 
Англии и гос-вом в дореформацион-
ное время. Епископы занимали ме
ста в палате лордов, население вне 
зависимости от вероисповедания 
должно было платить церковную де
сятину. «Установленный» статус 
был подкреплен «Актами о супрема-
тии» (1534, 1559) и «Актом об уст-

светских, так и церков
ных и должен был при
надлежать к Церкви 
Англии. Власть коро
ны над Церковью, пре

дусматривавшая и право фактичес
ки назначать епископов, по мере ос
лабления королевской власти посте
пенно переходила к парламенту. 
Хотя в трактате еп. У. Уорбертона 
«Союз между Церковью и государ
ством» (1736), долгое время счи
тавшемся наиболее авторитетным 
исследованием этого вопроса, речь 
шла о союзе суверенных единиц, 
заключивших контракт для взаим
ной поддержки и защиты, преобла
дающей постепенно, как отмечает 
У. Гибсон, стала др. т. зр., получив
шая в Англии название «эрастиа-
низм» (от имени швейцар, богосло
ва XVI в. Т. Эраста). Эрастианизм 
предполагал полное превосходство 
гос-ва над Церковью во всех вопро
сах земного устройства и управле
ния. Практическим подкреплением 
«установленного» статуса было ак
тивное участие духовенства в поли
тике, выражавшееся в исполнении 
священниками функций мировых 
судей, в участии в избирательных 
кампаниях и агитации за конкрет
ных кандидатов. 

В кон. X V I I I - н а ч . XIX в. мн. 
англикан. епископы перешли на 
эрастианские и утилитаристские по
зиции. В 1796 г. еп. Сэмюэл Хорсли 
писал, что сохранение статуса Цер
кви Англии зависит от того, в какой 
мере она справляется с исполнени
ем «добрых услуг в общественной 
жизни». В проповедях англикан. 
духовенства делался акцент на идее 
самоограничения и подчинения вла
стям как важнейшей христ. доброде
тели. Еп. Джордж Претимен Томлин 
заявлял (1794), что знание Свящ. 
Писания и исполнение религ. долга 
являются «наиболее эффективны
ми способами предотвращения бес
порядков и недовольства... Хоро
ший христианин не может быть пло
хим гражданином». Гос-во стреми

лось поддержать Церковь как ис
полнителя «полезных функций». 

Идеи начавшегося евангелическо
го движения в англиканстве находи
ли гораздо больший отклик среди 
мирян, нежели в кругах духовенства 
и особенно епископата. 3. Маколей, 
X. Мор, У. Уилберфорс, возглавив
шие это движение, не подвергали 
сомнению статус Церкви Англии, но 
выступали против превращения 
христианства в простую этическую 
систему, настаивая на необходимо
сти «личного обращения» и глубо
кой веры в искупительную жертву 
Христа, находящей постоянное вы
ражение в различных «добрых де
лах». Часто попытки евангеликов 
оживить приходскую жизнь, зани
маясь распространением Библии и 
проведением собраний вне часов 
богослужений, пресекались духо
венством и землевладельцами как 
проявления ненужного «энтузиаз
ма». Для большинства англикан. 
духовенства характерен латитуди-
наризм — безразличие к доктри-
нальным вопросам, литургической 
практике и т. д. и стремление к 
единству различных направлений 
внутри Церкви. В богословском от
ношении латитудинарии были сто
ронниками т. н. естественной тео
логии и последователями кембридж
ских платоников. 

В это же время вошли в употреб
ление понятия «Высокая» и «Низ
кая» Церковь. «Высокая Церковь» — 
течение в англиканстве, последова
тели к-рого подчеркивают свою об
щность с католич. традицией в от
личие от представителей «Низкой 
Церкви», к-рым ближе взгляды нон
конформистов. В XVIII в. внутри 
англикан. Церкви зарождается ме
тодизм, основоположниками его 
стали братья Джон и Чарлз Уэсли. 
Во время учебы в Оксфорде они со
брали группу студентов (1729), раз
делявших их взгляды на важность 
личной, живой веры и служения 
ближним. Они видели свою орг-цию 
дополнением к структурам анг
ликан. Церкви. Постепенно коли
чество методистских групп («клас
сов», об-в) стало увеличиваться. 
Уэсли развивали идею проповед
ничества мирян и разработали сис
тему округов, благодаря к-рой 
странствующие проповедники мог
ли достигать самых отдаленных 
районов В. В 1744 г. состоялась пер
вая ежегодная конференция мето
дистских проповедников. В 1795 г. 
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методисты отделились от Церкви 
Англии и создали свою независи
мую орг-цию. Под влияние методи
стов подпали и англ. общие баптисты, 
в 1770 г. Д. Тейлор создал движение 
«Новое сплочение» (New Connec
tion), объединив мн. баптист, кон
грегации для проповеди Евангелия 
и борьбы с унитарианскими взгля
дами, распространившимися в бап
тистской среде; в 1792 г. возникло 
также первое баптист, миссионер
ское об-во, к-рое возглавил У. Кэри. 

Диссентеры, или нонконформис
ты, не превышали 7% (1770) обще
го числа населения Англии и при
надлежали к среднему классу (куп
цы, промышленники, банкиры). Один 
из наиболее влиятельных диссенте-
ров, философ и естествоиспытатель 
Дж. Пристли, утверждал, что труда
ми нонконформистов создана поло
вина национального богатства стра
ны. В 1779 г. они получили право 
проповедовать без обязательного 
выражения согласия с «Тридцатью 
девятью статьями». Многие из дис-
сентеров (напр. Р. Прайс, Дж. При
стли, Р. Холл) приветствовали 
Французскую революцию. В нач. 
90-х гг. в Манчестере, Бирмингеме и 
др. городах произошли беспорядки 
под лозунгом «Церковь и король!», 
направленные против диссентеров, 
уничтожались их молитвенные дома 
и собственность. Участники беспо
рядков, по крайней мере косвенно 
поощрявшиеся властями и англи-
кан. духовенством, выкрикивали 
проклятия в адрес «диссентеров и 
якобинцев». Но уже через 3 года 
диссентерские лидеры писали о па
губности франц. «атеизма», а начав
шуюся войну с Францией считали 
оборонительной и справедливой, не 
забывая подчеркнуть свою лояль
ность королевской власти В. С 1773 
по 1800 г. количество конгрегации 
диссентеров увеличилось в 1,5 раза. 
Пастор Р. Холл указывал (1791), что 
их ряды пополняют те, кто хотел бы 
уйти от культурной гегемонии зем
левладельца и англикан. священни
ка — это представители «среднего 
класса» или те, кто желали повы
сить свой социальный статус. Нон
конформисты развивали идеи «про
тестантской этики», членам их об
щин предоставлялись возможности 
для самореализации (распростране
ние религ. трактатов, организация 
молитвенных собраний, возмож
ность стать проповедником), почти 
полностью отсутствовавшие в гос. 

Церкви. Факт роста диссентерских 
деноминаций с тревогой отмечали 
англикане. 

Католики в кон. XVIII в. состав
ляли менее 1% населения Англии. 
«Запретительные законы», прини
мавшиеся в 1599-1722 гг., полно
стью исключили их из политичес
кой жизни В. Антикатолич. настро
ения были распространены во всех 
слоях общества. Напр., в 1778 г., пос
ле отмены лишь неск. самых жест
ких «Запретительных законов» 
(о преследовании священников, о за
прете на право владения земельной 
собственностью), последовали анти
католич. беспорядки (в 1780 «Мя
теж лорда Гордона»). После начала 
Французской революции (1789) от
ношение к католикам стало посте
пенно меняться. С 1790 г. в Англию 
прибыло ок. 5 тыс. франц. католич. 
священников, встретивших очень 
благожелательный прием, в т. ч. и со 

веру в Бога и любовь к ближнему, 
они стремились к утверждению ее 
«истинной» формы, основанной на 
принципах Разума. Мораль и рели
гия в мировоззрении деистов сохра
няли неразрывную связь. Толанд 
называл христианство учреждени
ем, предназначенным для совершен
ствования нашей нравственности, 
понимая под христианством не его 
конкретные исторические формы, 
а «истинную религию», очищенную 
от суеверий, фанатизма, нетерпимо
сти. Он ставил знак равенства меж
ду «истинной религией» и доброде
телью. Взгляды англ. просветите
лей, не разделявших в общефило
софском плане позицию деистов, 
зависели от их принадлежности к 
той или иной конфессии. Мыслите-
ли-диссентеры — Д.Дефо (ок. 1660— 
1731), Дж. Пристли (1733-1804),-
опираясь на Локка, отстаивали идеи 
не только свободы вероиспове

дания, но и отделения 
Церкви от гос-ва. Дефо, 
напр., выдвигал пре
имущественно праг
матические аргументы, 
утверждая, что с уста
новлением веротерпи-

Аббатство Фонтхилл. 
1795-1807 гг. 

стороны англикан. духовенства. Еп. 
Чарлз Бериштон даже предоставил 
им для проживания собственный 
дворец. 

Наиболее радикальным течением 
в англ. религиозно-философской 
мысли XVIII в. был деизм. Его пред
ставители, А. Э. К. Шефтсбери (1671-
1713), Дж. Толанд (1670-1722), 
Э. Коллинз (1676-1729), признавая 
Бога-Творца, отрицали «суеверия», 
под к-рыми они фактически по
нимали все формы религ. культа. 
В произведениях деистов содержа
лась последовательная критика лю
бых попыток осуществления религ. 
принуждения. Коллинз ввел термин 
«свободомыслие», под к-рым он по
нимал право человека на свободный 
поиск истины. Ни Шефтсбери, ни 
др. англ. деисты не были склонны к 
атеизму. Считая сущностью религии 

мости люди делаются 
более спокойными и 
доброжелательными, 
Пристли (унитарий) 
говорил о неотъемле
мом праве человека 
«поклоняться Богу в 

любой форме» или не исповедовать 
«никакой религии». Автор «Путе
шествий Гулливера» Дж. Свифт 
(1667-1745), англикан. священник, 
сокрушался по поводу распростра
нения новых сект, но считал, что 
«использование насилия против 
многих заблудших людей» противо
речит «делу очищения религии». 

В Англии нач. XVIII в. появилось 
масонство. В 1723 г. Дж. Андерсон 
составил «Книгу конституций», счи
тающуюся до наст, времени одним 
из главных нормативных докумен
тов масонства. Впосл. в нее вноси
лись изменения, напр. в 1738 г. были 
удалены все антикатолич. тексты, 
в 1815 г., когда в ложу стали прини
мать иудеев, появилась формули
ровка о достаточности для масона 
«веры в славного Архитектора неба 
и земли». 
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В нач. XIX в. участие Англии в 
войнах с революционной, а затем 
и наполеоновской Францией затор
мозило процесс уравнения всех хрис
тиан в правах. В 1828 г., после отме
ны принятых во 2-й пол. XVII в. 
«Акта о корпорациях» и «Акта о 
присяге», диссентеры получили те 
же политические права, что и англи-
кане: могли теперь свободно зани
мать должности на гос. службе и ме
ста в парламенте, ограничиваясь 
декларацией о признании главен
ства Церкви Англии. В 1829 г. была 
проведена т. н. эмансипация ка
толиков — предоставление им из
бирательных прав. Взамен подписа
ния прежней обязательной для всех 
членов парламента декларации, от
вергающей католич. учение о транс-
субстанциации, депутаты-католики 
должны были давать обещание не 
действовать в ущерб интересам Цер
кви Англии. Эта мера стала возмож
ной в связи с нек-рым ослаблением 
традиц. антикатолич. настроений в 
англ. обществе и готовностью нахо
дившегося у власти правительства 
тори и премьер-министра герц. Вел
лингтона принести жертву полити
ческой необходимости, умиротво
рив тем самым ирл. католиков, ак
тивно боровшихся за свои права. 
В сочетании с парламентской ре
формой 1832 г. события 1828-
1829 гг. считаются брит, иссле
дователями «конституционной ре
волюцией», не только значительно 
увеличившей число избирателей 
и укрепившей политический вес 
и влияние «среднего класса», но и 
обеспечившей почти полное равно
правие всех христиан. 

Авторитет Церкви Англии в 1-й тре
ти XIX в. был уже не столь высок. 
Лишившись еще в 1717 г. органов 
внутреннего управления — конвока
ции, заседания к-рых были приоста
новлены королем, Церковь полнос
тью перешла под контроль монарха 
и парламента, господствовавшей 
идеей продолжал оставаться эрасти-
анизм. Тесно связанная с партией 
тори, Церковь Англии сосредото
чила свое внимание на исполнении 
социально-политических функций. 
Духовенство активно участвовало в 
избирательных кампаниях, поддер
живая правительственных кандида
тов, заседало в магистратах, часто 
исполняло функции мировых судей. 
В свою очередь правительство тори 
лорда Ливерпуля в 1818 г. выде
лило 1 млн ф. с. для строительства 

англикан. церквей в густонаселен
ных рабочих районах, подчеркивая, 
что эта мера важна прежде всего для 
«поддержания общественного по
рядка». В то же время утвердилось 
пренебрежительное отношение к 
внешней стороне богослужения, ал
тарные части храмов оказались за
крыты высокими кафедрами для 
чтения проповедей, теология прак
тически не развивалась. 

В 1833 г. появилось т. н. Оксфорд
ское движение. Священники-теологи 
из Оксфордского ун-та Дж. Г. Нью
мен, Дж. Кибл, Р. X. Фруд, Э. Б. Пъю-
зи, возмущенные намерением пра
вительства виги уменьшить количе
ство англикан. еп-ств в Ирландии, 
начали выпускать серию памфлетов 
под названием «Трактаты для насто
ящего времени» (см. ст. Трактари-
анизм). Уже в первом из них лидер 
движения Ньюмен, обращаясь к ду
ховенству, предлагал сделать реши
тельный выбор в пользу той т. зр., 
согласно к-рой авторитет священ
ника базируется на апостольской 
преемственности, а не на светских 
установлениях и личной популяр
ности. Церковь Англии определя
лась в «Трактатах» как «наименее 
поврежденная», хотя и отнюдь не 
непогрешимая ветвь св. кафоличес
кой Церкви, основанной Христом. 
Отвергая эрастианизм, оксфордцы 
критиковали господствовавшие 
представления о Церкви Англии как 
о «полезном обществу» институте, 
настойчиво подчеркивая его сак-
ральность. Ньюмен утверждал, что 
задача Церкви — делать людей свя
тыми, а не хорошими подданными. 
В трактатах, выходивших до 1841 г., 
развивались идеи необходимости 
опоры на авторитет древней Вселен
ской Церкви при интерпретации 
Свящ. Писания, об истинном при
сутствии Христа в таинстве Евхари
стии. В 1838 г. участники Оксфорд
ского движения начали публикацию 
«Библиотеки отцов Церкви» и «Биб-
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лиотеки англо-католи
ческой теологии». Это 
способствовало более 
четкому оформлению в 

Здание парламента 
в Лондоне. 1839 г. 

Архитекторы 
Ч. Бэрри и О. Пьюджин 

рамках Церкви Англии 
т. н. «Высокой Церк
ви». Если в нач. века 

англикане, относившие себя к этому 
направлению, делали акцент на не
обходимости сохранения гос. стату
са Церкви Англии, то теперь подчер
кивалась верность традициям и на
следию древней Церкви и апостоль
ская преемственность как основа 
авторитета духовенства. За привер
женцами «Высокой Церкви» к сер. 
XIX в. закрепилось наименование 
«англокатолики». 

Поиски «истинной Церкви» вна
чале привели Ньюмена к мысли о 
возможности интерпретации «Трид
цати девяти статей» не в протестант., 
а в католич. смысле (после этого во 
избежание упреков в «папизме» 
публикация «Трактатов» была оста
новлена), а в 1845 г.— и к переходу 
в Римско-католическую Церковь. 
Эта дата обычно считается концом 
Оксфордского движения. К 1860 г. 
вслед за Ньюменом в католицизм 
перешло более 300 англикан. свя
щенников, но основная масса тех, 
кто разделяли доктрину Оксфорд
ского движения, осталась в Церкви 
Англии. Отвергая упреки в «папиз
ме», постоянно звучавшие из уст 
приверженцев «Низкой Церкви», 
или евангеликов, традиционно де
лавших упор на сохранении насле
дия Реформации, верности Свящ. 
Писанию, важности принятия Хри
ста в качестве личного спасителя, 
продолжатели идей оксфордцев об
ратились к практическим делам в 
борьбе за восстановление церков
ного авторитета. 

В 1852 г. возобновились заседания 
Кентерберийской, а в 1861 г.— Йорк
ской конвокации, это были первые 
шаги на пути восстановления Цер
ковью своей автономии по отно
шению к гос-ву В 40-х гг. XIX в. 
в Церкви Англии появились первые 
монашеские общины, началось дви
жение ритуалистов, пытавшихся ис
пользовать во время богослужения 
свечи, ладан, торжественные обла
чения, напоминавшие католические. 
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Основанное в 1839 г. Кембриджское 
архитектурное об-во дало толчок 
развитию т. н. экклезиологического 
движения, ставившего задачу воз
рождения готики XIV-XV вв. как 
единственно возможного стиля хра
мовой архитектуры. Развивая идею 
«правильного» храма, идеологи 
движения Дж. М. Нил и Дж. Уебб 
опирались на представления о таин
ствах как важнейших источниках 
передачи божественной благодати, 
характерных для приверженцев «Вы
сокой Церкви». Они подчеркивали 
значение алтарной части как доми
нанты храма, предлагая увеличить 
ее объем и отделить от нефа, сделав 
недоступной для мирян. 

В поел. четв. XIX в. обострилась 
борьба течений в Церкви Англии, к 
числу к-рых добавилась т. н. «Ши
рокая Церковь», выступавшая за 
объединение всех протестант, кон
фессий в рамках единой националь
ной Церкви. «Высокая Церковь» со
здала в 1859-1860 гг. «Английский 
церковный союз», «Низкая», мо
тивируя свои действия необходи
мостью защиты протестант, основ 
богослужения и вероучения Церкви 
Англии, образовала в 1865 г. «Цер
ковную ассоциацию». В 1874 г. пар
ламент, среди членов к-рого преоб
ладали эрастианские настроения, 
провел закон «Об общественном бо
гослужении», предусматривавший 
наказание священников-ритуалис-
тов гос. Церкви штрафами и даже 
тюремными заключениями. Ритуа-
листы подчеркивали, что они защи
щают не просто те или иные цере
монии, а право духовенства на са
мостоятельное принятие решений. 
К нач. XX в. закон «Об общественном 
богослужении» превратился в мер
твую букву, а ритуалистская прак
тика фактически была узаконена. 

Проведенная 30 марта 1851 г. на
циональная религ. перепись показа

ла, что 51% принявших 
участие в богослуже
нии в этот день посе
тил англикан. храмы, 

Церковь св. Августина 
в Рамсгите. 

1845-1852 гг. 

44% — диссентерские 
молитвенные дома, 
4% — католич. церкви. 
Позиции диссентер-
ских деноминаций, 
объединявших в ос

новном представителей «среднего 
класса», были наиболее прочными в 
крупных городах. После 1828 г. дис-
сентерам удалось добиться осуще
ствления дальнейших мер по обес
печению равноправия вне зависи
мости от вероисповедания. В 1836 г. 
последовала отмена обязательной 
регистрации актов гражданского со
стояния в храмах Церкви Англии, и, 
напр., молодожены — диссентеры и 
католики — не должны были вен
чаться дважды: в своей церкви и ан
гликан. В 1868 г. ликвидировали обя
зательные выплаты в пользу Церкви 
Англии. В 1871 г. последовала отме
на декларации о согласии с англи
кан. вероучением для поступающих 
в Кембриджский, Оксфордский и 
Даремский ун-ты, что открыло эти 
наиболее престижные учебные заве-

Королевский трон в палате лордов 

дения для диссентеров и католиков. 
И хотя ставившаяся нонконформи
стами задача по лишению Церкви 
Англии гос. статуса так и не была ре
шена, в стране к кон. XIX в. во мно
гом благодаря их усилиям и влия
нию, оказывавшемуся на либераль
ную партию виги, утвердилась фак
тическая свобода вероисповедания. 

В 1858 г. в парламент были допуще
ны иудеи, в нач. 90-х гг.— атеисты. 

В XIX в. появились новые течения 
в англ. протестантизме, крупней
шим из к-рых оказалась созданная 
в 1878 г. У. Бутсом Армия спасения, 
ставившая перед собой задачи про
поведи Евангелия и ведения актив
ной социальной работы. Делая ак
цент на моральной стороне христи
анства, ее члены, организованные по 
военному образцу, работали прежде 
всего среди малоимущих и марги
нальных слоев общества. 

В 1850 г. папа Пий IX восстановил 
католич. иерархию в стране, вместо 
апостолических викариев появи
лись 12 постоянных епископов во 
главе с архиепископом Вестмин
стерским. Если в момент эманси
пации основную массу католиков 
в стране составляли аристократы 
и сельские джентльмены, жившие в 
своих поместьях, то к сер.— 2-й пол. 
века к ним добавились многочислен
ные выходцы из Ирландии и ново
обращенные англикане (в т. ч. архит. 
О. Пьюджин, писатель О. Уайльд, 
худож. О. Бердсли и др.). 

В XX—XXI вв. в религ. жизни В. 
наметилась тенденция к развитию 
религ. плюрализма. Начиная с сер. 
XX в. из бывш. колоний в страну 
прибывало большое количество му
сульман, индуистов, сикхов. Соглас
но данным проведенной в апр. 2001 г. 
религ. переписи населения В., му
сульмане составляют 2,7% числа 
лиц, заявивших о своей религ. при
надлежности, индуисты — 1%, сик
хи — 0,6%. Основная масса населе
ния страны по-прежнему считает 
себя христианами (71,6%), не связы
вают себя ни с какой религией 
23,2%. Это позволяет считать В. пре
имущественно христ. страной, но 
с отчетливыми мультирелиг. и се-
куляристской тенденциями. На
следник престола принц Уэльский 
Чарлз в кон. XX в. сделал заявления 
о намерении изменить содержание 
традиц. титула брит, монархов («за
щитник веры»), объявив себя за
щитником не только англиканства, 
подобно своим предшественникам, 
но и всех религий, существующих в 
Соединённом Королевстве. 

К кон. XX в. ок. 50% населения 
В. связывали себя с гос. Церковью. 
Тенденция к дистанцированию от 
гос-ва, наметившаяся еще в XIX в., 
продолжилась и в дальнейшем. 
В 1919 г. парламентским актом была 
создана Национальная ассамблея 



Церкви Англии, состоявшая из 3 
палат: епископов, духовенства, ми
рян. Она получила право обсуждать 
вопросы, касающиеся догматики, 
культа, организации церковной жиз
ни и готовить законопроекты по 
церковным вопросам для передачи 
их на утверждение в парламент. 
Многие из них были одобрены зако
нодательным собранием В., но зако
нопроект о внесении изменений в 
«Книгу общих молитв» был дважды 
отвергнут (1927,1928). Парламента
рии, стоявшие в большинстве своем 
на протестант, и эрастианских по
зициях, сочли предлагавшиеся из
менения уступкой англокатоликам 
и ритуалистам. 

В 1970 г. начал работу Генераль
ный синод Церкви Англии, совмес
тивший функции Кентерберийской 
и Йоркской конвокаций, вошедших 
в его состав, и Национальной ас
самблеи, прекратившей существо
вание. Синод также состоит из 3 па
лат, причем палата мирян является 
выборной. Синоды с аналогичной 
структурой действуют и на епархи
альном уровне, но роль палаты епис
копов выполняет местный прелат. 
Генеральный синод является един
ственным, помимо парламента, ор
ганом в В., имеющим право зако
нодательной инициативы. Решение 
должно быть одобрено каждой из 
палат синода, при этом палата епис
копов имеет право вето по вопросам 
догматики и богослужения. Парла
мент может принять или отвергнуть 
законопроект, предлагаемый сино
дом, не внося в него никаких изме
нений. В 1974 г. по предложению 
синода парламент признал право 
Церкви на самостоятельное реше
ние вопросов, касающихся догмати
ки и богослужения. С 1976 г. изме
нился и порядок назначения епис
копов. Если раньше решающую роль 
играл премьер-министр, представ
лявший кандидатуры королю, то 
теперь специальная королевская 
комиссия, в состав к-рой входят 2 
архиепископа и члены синода, пода
ет главе правительства список из 
2 кандидатов на должность, причем 
обычно назначается тот, чье имя 
стоит первым. Вступивший в долж
ность в июле 2002 г. 104-й Архи
епископ Кентерберийский Роуэн 
Уильяме заявил о намерении в бу
дущем достичь полной независимо
сти Церкви от гос-ва. 

В социально-политической сфере 
большинство англикан. прелатов с 
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нач. XX в. стоит на позициях, к-рые 
можно охарактеризовать как социал-
демократические. В 1942 г. У. Темпл, 
ставший впосл. Архиепископом Кен
терберийским, опубликовал кн. «Хри
стианство и социальный порядок», 
в к-рой призвал к более справедли
вому распределению во имя «об
щего блага». Достаточно жесткой 
критике со стороны епископов под
вергалась и экономическая полити
ка консервативного правительства 
М. Тэтчер (1979-1990). В наст, вре
мя преобладающей т. зр. является 
признание Церкви Англии одно
временно протестант, в смысле от
рицания папского авторитета и ка-
толич. как части Вселенской Церк
ви Христовой. Разногласия между 
«Высокой» и «Низкой» Церквами 
приобрели менее острый характер, 
на первый план вышли споры о до
пустимости жен. священства, с ини
циативой введения к-рого выступи
ли модернисты — продолжатели тра
диций «Широкой Церкви». В 1992 г., 
после многолетних дебатов, Гене
ральный синод большинством в 2 го
лоса принял решение о рукоположе
нии женщин в священнический сан 
(с 1987 их рукополагали в диаконы), 
через 5 лет в Церкви Англии появи
лись первые женщины-священники. 
Это вызвало негативную реакцию 
в англокатолич. спектре Церкви. 
Более 300 священников и 4 епис
копа перешли в католицизм. В нач. 
2003 г. орг-ция англокатоликов 
«Вперед в вере» (Forward in Faith) 
обратилась к Архиепископу Кентер
берийскому с предложением разде
лить Церковь Англии на 2 части: 
одну только с муж. духовенством и 
др. со смешанным. Кризисные явле
ния в Церкви Англии, проявляющи
еся и в сокращении числа крещений, 
священников и храмов (в 1969-1984 
было снесено 1086 церковных зда
ний), не являются препятствием 
для сохранения ее лидирующей ро
ли в Англиканском содружестве, объ
единяющем 800 диацезов, 38 само
управляющихся церквей,действую
щих в 164 странах. Каждая из них 
автономна, но придерживается тех 
же фундаментальных принципов, 
что и др. англикан. Церкви. Всего 
в мире насчитывается более 70 млн 
англикан. 

С 1867 г. раз в 10 лет под предсе
дательством Архиепископа Кентер
берийского проводятся консульта
тивные встречи епископов Англи
канского содружества — Ламбет-
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ские конференции, решения к-рых 
имеют рекомендательный характер. 
Итоговая резолюция последней 
Ламбетской конференции, состояв
шейся в 1998 г., по вопросу об отно
шении к гомосексуализму носила 
компромиссный характер: гомосек
суальная практика несовместима со 
Свящ. Писанием и люди, не при
званные к браку, должны выбрать 
полное воздержание от сексуальных 
контактов; в то же время отмечалась 
недопустимость враждебного отно
шения к гомосексуалистам. Конфе
ренция призвала к мирному сосуще
ствованию сторонников и против
ников жен. священства. Влияние 
диссентерства (к нонконформист
ским деноминациям принадлежит 
ок. 1,5 млн англичан) в XX в. замет
но снизилось. Оно перестало вос
приниматься в качестве буржуаз
ного противовеса считавшемуся ари
стократическим англиканству. На
против, наблюдается стремление к 
активизации контактов с Церковью 
Англии. С 1920 г. пасторы нонкон
формистских церквей могут в слу
чае получения одобрения со сторо
ны англикан. епископов пропо
ведовать в храмах Церкви Англии. 
В 1972 г. англ. пресвитериане и кон-
грегационалисты предложили всем 
протестант, конфессиям страны, 
включая англикан, объединиться в 
Единую реформированную церковь. 
В 1976 г. была создана Комиссия 
единства церквей. Но, в частности, 
в Церкви Англии все предложения 
об объединении, напр., с методиста
ми (1972) блокируются англокато
лич. крылом. 

Католич. Церковь в В. в XX в. ук
репила свои позиции. В 1995 г. кор. 
Елизавета II стала первым брит, мо
нархом с кон. XVI в., посетившим 
католич. богослужение. В наст, вре
мя во всем Соединённом Королев
стве насчитывается ок. 6 млн като
ликов. На протяжении большей ча
сти XX в. католицизм продолжал 
численно расти. Его основной базой 
остается ирл. община, хотя католи
цизм часто принимают и англикане 
(в т. ч. такие деятели культуры, как, 
напр., писатель Г. Честертон). В поел. 
20 лет рост числа католиков прекра
тился. Встречи Римских пап и Архи
епископов Кентерберийских с сер. 
60-х гг. приобрели постоянный ха
рактер. В 1982 г. Англикано-Рим
ско-католическая комиссия (создан
ная в 1970) пришла к выводу о том, 
что хотя авторитет и первенство 
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папы не могут быть прямо выведе
ны из Свящ. Писания, но Римского 
понтифика следует признать выра
зителем Божией воли в Церкви. 
В 1942 г. был создан Британский Со
вет церквей, в состав к-рого вошли 
все основные протестант, конфессии 
В. После образования в 1948 г. Все
мирного совета Церквей Британ
ский Совет стал его ассоциирован
ным членом. В 1965 г. членом Бри
танского Совета стала Греческая 
Православная Церковь в Велико
британии, а Римско-католическая 
начала посылать в него своих на
блюдателей. 

Шотландия, Уэльс, Сев. Ирлан
дия. В религ. жизни Шотландии ве
дущее положение занимает Церковь 
Шотландии, пресвитерианская по 
своему характеру. В наст, время к 
ней принадлежит ок. 25% населения 
данной территории Соединённого 
Королевства. Сложившаяся в ходе 
Реформации Церковь Шотландии 
окончательно получила гос. статус 
в 1690 г. Ее высшим органом тра
диционно является Генеральная ас
самблея, проводящая свои заседа
ния в Эдинбурге. В 1843 г. стремле
ние евангелического крыла Церкви 
Шотландии во главе с богословом 
Т. Чалмерсом ослабить контроль над 
ней со стороны англизированной 
элиты и гос-ва привело к расколу. 
Наряду с гос. Церковью появились 
2 новых образования: Свободная 
Церковь и Объединенная пресвите
рианская Церковь. К кон. XIX в. на
метилась тенденция к объединению 
пресвитерианских церквей на осно
ве признания Церкви Шотландии в 
качестве национальной Церкви, об
ладающей независимостью от граж
данской власти в вопросах доктри
ны и управления. Процесс объеди
нения окончательно завершился 
в 1929 г.; духовная независимость 
Церкви Шотландии была признана 
актами брит, парламента в 1921 и 
1925 гг. Принцип «установленное™», 
до наст, момента сохраняющий силу 
в отношении Церкви Англии, был 
заменен принципом «признания» 
Церкви Шотландии гос-вом, что по
зволяло ей быть более самостоя
тельной, чем Церковь Англии, в ре
шении доктринальных и организа
ционных вопросов. Со 2-й пол. XX в. 
брит, монарх по отношению к Цер
кви именуется уже только ее чле
ном, а не Главой, как ранее. Цер
ковь Шотландии рассматривается 
большинством шотландцев как 

важный национальный институт, 
особенно это подчеркивается сто
ронниками восстановления неза
висимости Шотландии, позиции 
к-рых в последнее время укрепи
лись. Помимо Церкви Шотландии 
на этой территории В. определен
ным влиянием пользуются Римско-
католическая Церковь, Епископаль
ная Церковь Шотландии, нахо
дящаяся в полном литургическом 
общении с Церковью Англии, не
большие пресвитерианские церкви. 

В Уэльсе в течение длительного 
времени преобладающие позиции 
занимала Церковь Англии, имевшая 
«установленный» статус и учредив
шая здесь в XIX в. 4 еп-ства. Бого
служения в церквах совершались на 
англ. языке, при этом в ее составе не 
было ни одного епископа, говорив
шего по-валлийски; ее влияние и 
авторитет стали снижаться. В эпоху 
национального пробуждения Цер
ковь Англии стала восприниматься 
в Уэльсе в качестве инструмента 
англ. господства, а влияние диссен-
терских церквей, проповедники 
к-рых хорошо знали местный язык 
и традиции, возрастало. Религ. пе
репись 1851 г. показала, что 9% пре
бывали в этот день на богослужении 
в англикан. храмах, более 70% — 
в нонконформистских молитвенных 
домах. В 1914 г. через брит, парла
мент был проведен акт о лишении 
Церкви Англии в Уэльсе гос. статуса 
(вступил в силу в 1920). Разрознен
ные диссентерские церкви (наибо
лее влиятелен методизм) привле
кают большинство валлийцев, но не 
воспринимаются в качестве нацио
нального института. 

В Сев. Ирландии конфессиональ
ный фактор продолжает играть су
щественную роль в политической 
жизни. Реформация не была под
держана преобладающей частью на
селения Ирландии, поэтому при
нявшая протестант, (англикан.) ха
рактер и получившая гос. статус 
Церковь Ирландии (1560) на боль
шей части острова объединяла ис
ключительно выходцев из Англии. 
Наиболее прочные позиции протес
тантизм завоевал в Ольстере, под
вергнувшемся в XVII в. интенсив
ной колонизации со стороны анг
личан и шотландцев, являвшихся 
соответственно англиканами и 
пресвитерианами. При этом сохра
нившие верность католицизму ир
ландцы, составлявшие большин
ство населения на 3/ц территории 
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Ирландии, в Ольстере оказались 
в меньшинстве. Так появилось 
религ. разделение между преиму
щественно протестант, севером и 
преимущественно католич. югом 
Ирландии, сохраняющееся до наст, 
времени. 

В Сев. Ирландии католич. Цер
ковь до кон. XVIII в. подвергалась 
гонениям, подчас даже более ин
тенсивным, чем в Англии. Только в 
1791 г. было официально разрешено 
совершение католич. богослужения, 
а в 1793 г. католики получили пра
во голоса. В XIX в. католицизм стал 
существенным фактором развития 
национализма у ирландцев, стре
мившихся сначала добиться само
управления в рамках В. (т. н. гом
руль), а затем полной независимо
сти. Такая позиция категорически 
не принималась протестантами 
Ольстера. Они заявляли о своем же
лании и далее пребывать в составе 
Соединённого Королевства, монарх 
к-рого, согласно «Акту об устрое
нии» (1701), должен быть протес
тантом. Отношения между пресви
терианами и англиканами, перво
начально достаточно сложные, к кон. 
XIX в. значительно улучшились. 
В 1834 г. один из лидеров пресвите
риан, Г. Кук, провозгласил «священ
ный союз» между англиканами и 
пресвитерианами, базой для к-рого 
явилось неприятие ими католициз
ма. Сплочению протестантов спо
собствовали создание в 1795 г. «Ор
дена оранжистов» (назван в честь 
англ. короля-протестанта Вильгель
ма Оранского, победившего в 1690 г. 
свергнутого с престола короля-ка
толика Якова II), имевшего анти-
католич. направленность, и лише
ние Церкви Ирландии (англикан.) в 
1869 г. гос. статуса. В 1921 г., после 
предоставления Ирландии статуса 
доминиона (полная независимость 
с 1949), Сев. Ирландия, ок. 2/з насе
ления (1,5 млн) к-рой исповедовали 
различные деноминации протестан
тизма, осталась в составе Соединён
ного Королевства. Мн. священно
служители как с католич., так и 
(особенно) с протестант, стороны 
непосредственно вовлечены в поли
тическое противостояние. Лидером 
одной из наиболее влиятельных сре
ди протестантов партий, Демокра
тической Юнионистской, является 
пастор Ян Пейсли. Ок. 50% населе
ния Ольстера являются пресвитери
анами (пресвитерианская Церковь 
Ирландии, Церковь Свободных 



пресвитериан и др.), более 35% от
носят себя к англиканам (Церковь 
Ирландии), методистов — 8%, бап
тистов — ок. 2%. Ирландцы же, за 
редким исключением, исповедуют 
католицизм. 

М. С. Стецкевич, И. Р. Л. 
Православие в В. После того как 

Греция оказалась под владычеством 
Османской империи (1453-1821), 
в В. появились греч. беженцы, куп
цы, а позднее — студенты. В Окс
форде в 1617-1624 гг. учился Мит-
рофан (Критопул) (буд. Патриарх 
Александрийский и автор «Испове
дания»), в 1699-1705 гг. действовал 
Греческий колледж в Глостер-холле 
(в наст, время Вустер-колледж). 
Первые 9 греч. студентов, прислан
ные в В., из-за отсутствия денег и 
непривычных условий жизни (кли
мат, питание и т. д.) почти все поки
нули колледж. В 1676 г. группа греч. 
беженцев во главе со свящ. Дании
лом Вульгарисом получила разре
шение на строительство церкви во 
имя Успения Пресв. Богородицы в 
лондонском районе Сохо. Строи
тельство осуществлялось на пожер
твования, собранные с помощью 
прибывшего в Лондон митр. Само
са Иосифа (Георгириниса), и было 
закончено ок. 1680 г. Через 2 года 
церковь была закрыта по причине, 
к-рую англ. посол сэр Джон Финч 
так объяснил Патриарху Констан
тинопольскому: «Публичная пропо
ведь римско-католических учений 
на общественном богослужении в 
Англии запрещена законом, и не 
важно, на каком языке они возгла
шаются, по-латыни или по-гречес
ки». В 1713 г. В. посетил митр. Фи-
ваидский Арсений, собиравший 
средства для Александрийской Цер
кви, пребывавшей в то время в бед
ственном положении. Его домовая 
церковь стала центром распростра
нения Православия, но не надолго, 
т. к. митрополит вместе со своими 
сотрудниками, в т. ч. архим. Генна
дием и протосинкеллом Иаковом, 
был выслан в Амстердам. В 1716 г. 
российское посольство в В. арен
довало в Лондоне помещение для 
домовой церкви с покоями для на
стоятеля, в качестве священника 
был приглашен из Голландии архим. 
Геннадий. Согласно приходской 
книге, в 1-й пол. XVIII в. постоян
но проживающих в Лондоне право
славных было не много. Присоеди
нено к Церкви через Миропомаза
ние было ок. 50 чел; 11 пар венча-
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лось; 25 младенцев были крещены. 
Посещали церковь рус. и греч. мат
росы и купцы, а также курсанты, от
правленные Петром I для изучения 
в Англии морских наук. 

В 1763 г. методист Джон Уэсли 
пригласил некоего греч. еп. Гераси
ма, жившего в изгнании в Амстер
даме, совершить первые ординации 
методистских проповедников, т. к. 
англикан. Церковь отказалась это 
сделать. В кон. XVIII в. на о-ве Кор
фу Православие впервые принял 
член англ. парламента Фредерик 
Норт. В приходской книге церкви 
российского посольства содержатся 
записи о том, что свящ. Яков Смир
нов посетил Норта 13 окт. 1827 г., что
бы дать ему последнее причастие. 
Др. англичанин, присоединившийся 
к Православию, бывш. учитель рос
сийской имп. семьи Николас Гиббс, 
позднее стал архимандритом. 

В XIX в. начались интенсивные кон
такты между православ. и англикан. 
богословами (см. Англикано-право
славные связи). Неформальный ди
алог нашел свое лучшее выражение 
в переписке между членом Оксфор
дского движения, англикан. дьяко
ном Уильямом Палмером, перешед
шим позднее в Римско-католичес
кую Церковь, и рус. богословом и 
философом А. С. Хомяковым. Од
ним из результатов этих контактов 
было создание в 1864 г. Ассоциации 
Англиканской и Восточно-Право
славной Церквей и выпуск ее перио
дического издания «Новости вос
точных церквей» (The Occasional 
Papers). 

В нач. XIX в. количество греч. об
щин увеличилось из-за возросшего 
притока беженцев, спасавшихся от 
бедствий Греческой войны за неза
висимость. В 1838 г. в Лондоне была 
открыта греч. церковь на Финсбе-
ри-серкус. 

Перед началом первой мировой 
войны в В. существовало 4 правосл. 
греч. общины со своими храмами: 
Лондонская (собор Св. Софии от
крыт в 1879), Манчестерская (ц. Бла
говещения, 1843), Ливерпульская 
(св. Николая) и Кардиффская (св. 
Николая, 1906). До этого времени 
греч. общины не имели прямых свя
зей ни с К-польским Патриархатом, 
ни с автокефальными греч. церква
ми, хотя канонически они подпада
ли под юрисдикцию К-польского 
Патриархата. В 1922 г. Синод Пат
риархата по инициативе Патриарха 
Мелетия IV (Метаксакиса) создал 

^ 499 f-

новый диоцез Фиатира (по назва
нию города в М. Азии). Его центром 
стал Лондон, а в его юрисдикцию 
кроме В. вошли Зап. и Центр. Евро
па. Первым епископом Фиатирским 
стал митр. Герман (Стринопулос) 
(1922-1951). 

В нач. 60-х гг. в В. было 11 греч. 
приходов при общем количестве 
греч. населения в 150-200 тыс. чел. 
С прибытием митр. Афинагора (Ко-
кинакиса) (1963-1979) число церк
вей увеличилось. В наст, время — 
112 приходов и свыше 90 клириков, 
как греков и англичан, так и др. на
циональностей. Главой архидиоцеза 
является архиеп. Григорий Фиатир-
ский и Великобританский, экзарх 
Зап. Европы, Ирландии и Мальты, 
к-рый также носит титул «Посол 
(апокрисарий) Патриарха К-поль
ского к Архиепископу Кентерберий
скому». Ему помогают 6 викарных 
епископов. Архидиоцез выпускает 
ж. «Православный обозреватель» 
(Orthodox Herald) и имеет неск. ка
техизаторских и богословских учеб
ных заведений (в т. ч. Школу визан
тийской музыки). Богослужения 
проводятся на греч. языке, однако 
существуют переводы Божествен
ной литургии и др. служб на англ. 
язык, сделанные архим. Ефремом 
(Лашем), к-рые также широко ис
пользуются, особенно в приходах, 
состоящих только из англичан; в 
этих приходах предпочитают рус. 
стиль церковного пения. 

6 июня 1982 г. в архиеп-стве Фиа-
тиры был хиротонисан во епископа 
первый англичанин Каллист (Ти
моти Уэр). В наст, время еп. Кал-
лист является ведущим правосл. бо
гословом в В. Его работы «Право
славная церковь» и «Путь правосла
вия» содержат объяснение правосл. 
веры для англоязычного мира. 
С 90-х гг. к юрисдикции К-польско
го Патриархата в В. относятся нека
нонические правосл. образования — 
Украинская автокефальная право
славная церковь (в Англии с 1947) 
и Белорусская автокефальная пра
вославная церковь (в Англии с 
1945), а также Польская православ
ная церковь за границей (с 1940; 
5 приходов). К-польскому Патриар
хату принадлежит мон-рь св. Иоан
на Крестителя в графстве Эссекс, 
созданный архим. Софронием (Са
харовым), учеником св. Силуана 
Афонского. 

Русское правосл. сообщество в 
В. оставалось немногочисленным 



после 1917 г. Храм при российском 
посольстве был закрыт, иконы пе
ренесли в собор в Кенсингтоне. 
В 1921 г. Церковь Англии выделила 
рус. правосл. общине храм во имя 
св. Филиппа. В 1926 г. приход раз
делился на «евлогиан» (РПЦЗ) и 
«синодалов» (РПЦ). Каждая юрис
дикция совершала богослужение 
отдельно вплоть до закрытия церк
ви в 1956 г. Затем «евлогиане» пере
шли в Московский Патриархат. 

Большой вклад в развитие Пра
вославия в Англии внес Н. М. Зёр-
нов, приехавший в Лондон в 1932 г. 
Он активно работал в Албания свя
того и преподобного Сергия содру
жестве (создано в 1928) и выступал 
за развитие взаимопонимания меж
ду Православием и англиканством. 
В 1947 г. в Оксфордском ун-те была 
создана кафедра правосл. культуры, 
к-рую Зёрнов возглавил; его же уси
лиями был основан Дом св. Григо-

Антоний (Блум), митр. Сурожский 

рия Нисского и св. Макрины, где мог
ли останавливаться приезжавшие в 
Англию православные. В 1948 г. он 
пригласил в Лондон в качестве ду
ховника содружества св. Албания и 
прп. Сергия и настоятеля храма св. 
Филиппа пером. Антония (Блума) 
(1914-2003). Свою миссию в В. 
митр. Сурожский Антоний (с 1966) 
определял как проповедь Евангелия 
с правосл. т. зр. Под его духовным 
рук. количество правосл. приходов 
в епархии стало постепенно увели
чиваться (в 1962 существовал лишь 
1 приход в Лондоне, в наст, время — 
32). Большинство прихожан — анг
личане, существуют даже приходы, 
полностью состоящие из англичан 
(как мирян, так и клириков). Епар
хией издается ж. «Сурож» (Sou-
roge). Продолжающийся с нач. 
90-х гг. приток русских в страну уве
личил число православных в В. Бо
гослужения в рус. кафедральном со
боре Успения Божией Матери и 

Св. Эдуард Исповедник. 
Миниатюра из Молитвенника 
Литлингтона. 1383-1384 гг. 

(Вестминстерское аббатство, Лондон) 

всех святых в Лондоне в основном 
ведутся на церковнослав. языке, хо
тя англ. язык также частично ис
пользуется. Выбор языка в прихо
дах зависит от состава прихода, 
напр. в Манчестере — церковно
слав., а в Уолсингеме — англ. 

В стране существуют также 6 при
ходов РПЦЗ под управлением еп. 
Берлинско-Германского и Велико
британского Марка (Арндта), а так
же братство св. Эдуарда (Бруквуд) 
и Благовещенский жен. мон-рь 
(Лондон). В 1979 г. архим. Алексий, 
анличанин по происхождению, по
лучил благословение от Архиерей
ского Синода РПЦЗ принять мощи 
англ. кор. св. Эдуарда Исповедника 
(канонизирован в 1161). В 1982 г. 
братство переделало бывш. англи-
кан. кладбищенский храм в Брукву-
де в правосл. церковь, где и хранят
ся теперь мощи св. Эдуарда. Брат
ство совершает богослужения на 
англ., греч. и церковнослав. языках 
и издает миссионерский ж. «Пас
тырь» («The Shepherd»). Благове
щенский жен. мон-рь был основан в 
1954 г. по благословению свт. Иоан
на, архиеп. Шанхайского и Сан-
Францисского, для духовно-просве
тительной деятельности и первона
чально находился близ Иерусалима; 
во время арабо-израильской войны 
1948 г. сестры вынуждены были по
кинуть обитель и обосноваться в 
Англии. В Букингемском дворце 
также есть правосл. часовня (нахо
дящаяся в ведении РПЦЗ), т. к. 
герц. Эдинбургский, муж кор. Ели
заветы II, был крещен в Правосла
вие и мн. др. родственники короле
вы также исповедуют Православие. 

В 1903 г. был освящен первый 
серб, правосл. храм св. Саввы в Нот-
тинг-Хилле (Лондон). Во время вто
рой мировой войны в Англии ока

залось правительство Королевства 
Югославия, а также кор. Петр II 
Карагеоргиевич, кор. Мария и прин
цы Томислав и Андрей. В 1945 г. в 
В. нек-рое время находились Серб
ский Патриарх Гавриил (Дожич) и 
еп. Жичский Николай (Велимиро-
вич). Ими был куплен дом, в к-ром 
были устроены домовая церковь и 
духовный центр. В 1948 г. на тер
ритории В. были сформированы 
7 серб, приходов. На пожертвования 
верующих в Лондоне был построен 
храм во имя свт. Саввы, освящен
ный 28 июня 1952 г. еп. Николаем 
(Велимировичем). С 1965 г. изда
ется газ. «Голос Сербской Право
славной Церкви в Великобрита
нии». В наст, время действуют 22 
правосл. серб, прихода. 

Приходы Антиохийского Патри
архата в В. являются частью Епар
хии Зап. и Центр. Европы и объеди
няют в основном арабов-христиан. 

Свящ. Кристофер Хилл 
Церковная музыка. Англия. В ис

тории англ. церковной музыки вы
деляют 2 периода: католич. (VI — 
1-я пол. XVI в.), когда основным 
было воздействие лат. обряда и ха
рактерных для него форм пения, и 
англикан. (2-я пол. XVI-XX в.), 
связанный с движением Реформа-

Королевская капелла 
во дворце Хамптон-Корт. Интерьер 

ции и введением англикан. порядка 
служб, в рамках к-рого стали разви
ваться новые национальные церков-
но-муз. жанры. 

Первые сведения о церковной му
зыке в Англии, относящиеся ко 
2-й пол. VII в., свидетельствуют 
о прямом заимствовании прочно 
закрепившихся к тому времени в 
католич. Церкви традиций григо
рианского пения. Последнее культи-
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Пасхальный антем 
«Христос воскрес из мертвых» 
из Сарумского процессионала. 

Париж, 1530 г. Изд. Николя Прево 

секвенции, ординарий и проприй мес
сы). В позднем средневековье по
явились службы, составленные мест
ным святым. Известен стихотвор
ный оффиций на праздник св. 
Фомы Бекета, архиеп. Кентерберий
ского, написанный аббатом Бене
диктом Питербороским в поел, тре
ти XII в. Наряду с вокальными жан
рами получили распространение ли
тургические драмы, пришедшие из 
Франции. Немалая роль в этом при
надлежит Уинчестеру, где в X в. ста
вились подобные представления. 
Сохранились текст и музыка драмы 
«Пасхального Гроба», исполняв
шейся на Страстной неделе (своего 
рода предтеча пассий) в Уинчестер-
ском соборе. В том же соборе в 980 г. 
был установлен первый орган. К нач. 
XIII в. англ. литургическое пение 
было унифицировано в т. н. сарум-
ском обряде (литургической тради
ции, связанной с собором г. Солс
бери в Англии) и зафиксировано в 
Миссалах, Антифонариях, Гимнари-
ях, позднее — в Градуале сарумско
го (солсберийского) происхожде
ния, став, т. о., общепринятой нор
мой вплоть до периода Реформации. 

Самые ранние образцы полифо
нической музыки имеются в одном 

вировалось в мон-рях, изучалось в 
организованных при них певч. шко
лах (подобная школа, напр., суще
ствовала в IX в. в Оксфорде). Вы
пускники школ участвовали как в 
монастырских, так и в городских со
борных богослужениях, впосл. обра
зовывали костяк певч. капелл (в т. 
ч. Королевской капеллы (Chapel 
Royal), упом. в источниках с кон. 
XII в.). Постепенно сложился ос
новной муз. репертуар {антифоны, 
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«Книга общих молитв, 
положенная на ноты» 

Джона Марбека. 1550 г. 
Титульный лист 

из 2 Уинчестерских тропариев (XI в.). 
К кон. XIV — нач. XV в. обозначи
лись самобытные черты и формы 
англ. полифонического письма, в 
т. ч. техника фобурдона (импрови
зируемого многоголосия на основе 
григорианской мелодии) — провоз
вестник гармонии, и тип теноровой 
мессы (5-частной композиции для 
ординария мессы на основе заим
ствованной мелодии, помещаемой 
в партии тенора) — важная ступень 
в достижении целостности муз. 
формы. Наиболее яркие фигуры, 
воплотившие в своем творчестве 
modus Anglicorum — Дж. Данстейбл, 
Л. Пауэр, Дж. Бенет, Й. Бедингем, 
Дж. Тайс. Их произведения встре
чаются в известных рукописях 
1-й пол. XV в. (Brit. Lib. Add. (Old 
Hall). 5790, Ibid. Egerton. 3307). Во 
многом отражая почерк континен
тальных мастеров («текучий» ритм 
в песенных мотетах, свободное обра
щение с колорированным cantus 
firmus в мессах), они в свою очередь 
оказали существенное воздействие 
на европ. (прежде всего нидерланд.) 
школу строгого контрапункта эпохи 
Возрождения. 

В кон. XV— 1-й пол. XVI в. про
цесс взаимовлияния, судя по соста
ву и стилю музыки англ. и европ. 
манускриптов, заметно усилился. 
К примеру, сочинения У. Фрая на
ходятся и в англ. (Brit. Lib. 3307; 
Eton Choirbook — Windsor. Eton 
College Library 178; Bodl. 191), и в 
европ. источниках (Berolin. SB. 78. 
С 28; Spato. Lucca archivio 238; 
Trent. Museo Nazionale 88). Одна
ко ряд композиторов (Дж. Браун, 

У. Корниш, Дж. Тавернер, Т. Таллис) 
продолжали национальную тради
цию искусства. 

В сер. XVI в. в результате церков
ных реформ происходят изменения 
в англ. церковной музыке, подтвер
ждаемые как рукописным (Bodl. 
Wanley Partbooks. Esch. E 420-422; 
Brit. Lib. Lumley Partbooks. Roy App. 
74-76,), так и печатным материалом 
{«Книга общих молитв» (The Booke 
of Common Praier) с йотированны
ми псалмами Дж. Марбека и 
«Certain Notes set forth in Fowre and 
Three Parts» Дж. Дэя — первое муз. 
последование служб). Официальная 
замена в 1549 г. католич. обряда 
англикан. типом богослужения, оз
наменованная выходом в свет ос
новных богослужебных кодексов — 
«The Order of the Communio» (Чин 
Причащения) и «The Booke of 
Common Praier and Administration of 
the Sacramentes» (Книга общих мо
литв и чина совершения таинств),— 
повлекла за собой стилистическую 
и жанровую переориентацию твор
чества ведущих англ. музыкантов 
Т. Таллиса, У. Бёрда, Т. Морли. Ли
тургические преобразования — функ
циональное смещение центра тяже
сти с мессы на утреню (Matins) и 
вечерню (Evensong) — обусловили 
численное сокращение в наследии 
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Фрагмент мессы 
из «Книги общих молитв, 

положенной на ноты» 
Джона Марбека. 1550 г. 

этих композиторов лат. месс, моте
тов, антифонов (хотя таковые, не
сомненно, имелись, особенно у Бёр
да) и появление иного рода малых 
(молитвы — preces, ответы — respon
ses), средних (библейские песни — 
canticles, антемы — anthems) и 
крупных (службы — services) ком
позиций. Все они отмечены новыми 



стилистическими константами, от
части связанными с переходом на 
англ. язык: силлабической мело
дикой, простой гомофонно-гармо-
нической фактурой при почти пол
ном отсутствии имитационной по
лифонии. 

Религиозно-политические пере
мены, происшедшие в англ. обще
стве с победой Реформации, приве
ли к постепенному доминированию 
светского искусства, оттеснившего 
церковную музыку на второй план. 
Начиная с XVII в. она окончатель
но утрачивает ведущую роль (нек
рое оживление заметно в XIX в. как 
отголосок движения пьюзизма). 
В дальнейшей эволюции англ. цер
ковной музыки, за исключением пе
риодов, когда она была запрещена 
(в частности, в годы Гражданской 
войны 40-60-х гг. XVII в.), преоб
ладают гл. обр. антемы и службы 
(offices). Они представляют 2 основ
ных вектора в муз. практике Церк
ви Англии: духовную внебогослу-
жебную (антемы) и собственно ли
тургическую (службы). 

Антем развивался по линии се
куляризации, впитав наиболее зна
чительные жанрово-стилистические 
тенденции разных исторических 
эпох: позднеренессансной англ. ка
мерной музыки (стиховые антемы 
Р. Фарранта, У. Бёрда, Т. Морли, 
Э. Хупера, 2-я пол. XVI в.), итал. 
маньеризма («мадригальные» ан
темы О. Гиббонса, Дж. Томкинса, 
Т. Уилкса, У. Чайлда, У. Портера, 
1-я пол. XVII в.), франц. барокко 
(оркестровые антемы Г. Пёрселла, 
М. Локка, П. Хамфри, Г. Ф. Генделя, 
2-я пол. XVII - 1-я пол. XVIII в.), 
нем. романтизма (ораториальные ан
темы С. С. Уэсли, У. С. Беннетта, 
Дж. Госса, Г. Т. Смарта, 1-я пол. XIX в.), 
неоклассицизма (антемы Р. Воана-
Уильямса, У. Уолтона, Л. Беркли, 
Б. Бриттена, 1-я пол. XX в.). 

Службы на протяжении 400 лет 
существования в целом сохраняют 
устойчивость «церковного стиля» 
музыки. В каждой из 3 разновид
ностей служб — коротких, больших 
и стиховых — установилась опреде
ленная манера письма, своего рода 
«эталон», к-рому следовали компо
зиторы разных поколений и различ
ных стилистических течений. Для 
коротких циклов Т. Таллиса, О. Гиб
бонса (XVI в.), Дж. Уилсона, Г. Олд
рича, Дж. Амнера (XVII в.), Р. Кин
га, У. Крофта (XVIII в.), А. Уиллза, 
Ф. Джэксона (XX в.) типичной яв-
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ляется мелодика силлабического 
типа с простейшей гармонизацией и 
скромным органным сопровождени
ем. Большие циклы У. Бёрда, У. Ман-
ди, У. Уилкса (XVI в.), Г. Пёрселла, 
П. Хамфри (XVII в.), М. Грина 
(XVIII в.) отличаются насыщенной 
имитационной полифонией и оби
лием колористических хоровых эф
фектов, а в последующих опусах 
С. С. Уэсли, Ч. X. Пэрри, Ч. В. Стэн-
форда, Ч. Вуда (XIX в.), Р. Воана-
Уильямса, X. Хоуэллса, М. Типпет-
та (XX в.) добавляется развитая, по 
существу самостоятельная партия 
органа. Стиховые службы, популяр
ные во 2-й пол. XVI — нач. XVII в. 
(соч. Т. Морли, Н. Джайлса, Э. Ху
пера), возникли как муз.-литурги
ческая параллель стихового антема 
и обладают аналогичными характе
ристиками. Их форма строится на 
чередовании контрастных сольных 
(ансамбли солистов), хоровых и ин
струментальных (орган) эпизодов; 
муз. язык довольно экспрессивен, 
с элементами драматизации. 

Рост нонконформизма, характер
ный для церковной жизни В. осо
бенно начиная с XVIII в., оказал свое 
влияние и на церковную музыку, ха
рактерной чертой последней стано
вится развитие жанра гимна — брит, 
версии лютеран, хорала (нем. Kir
chenlied), легко запоминающейся 
строфической мелодии, к-рая поет
ся всей общиной в сопровождении 
4-голосного хора и/или органа. Та
кого рода гимны используются в наст, 
время почти во всех брит, христ. тра
дициях, включая католиков. 

Начиная с сер. XIX в. наблюда
ется возрождение и существенный 
рост католич. Церкви в Англии. 
В нек-рых церквах (напр., в Вест
минстерском соборе, освященном в 
нач. XX в.) культивируется велико
лепная хоровая традиция и испол
няются лучшие образцы церковной 
музыки. В др. храмах, особенно по
сле II Ватиканского Собора, исполь
зуется музыка более популярного 
характера. 

XX век внес в англ. церковную му
зыку новое, правосл. направление. 
Несмотря на узкоконфессиональ
ную принадлежность и сугубо ли
тургическое предназначение, гим-
нографическое наследие правосл. 
богослужений, как и само Правосла
вие, стало достоянием определен
ной части брит, общества. Богатые 
певч. традиции правосл. культур, 
прежде всего русской и греческой, 
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нашли отклик в творчестве видных 
совр. композиторов (Дж. Тэвенер, 
А. Муди и др.). 
Лит.: Wesley S. S. A Few Words on Cathedral 
Music and the Musical System of the Church, 
with a Plan of Reform. L„ 1849. N. Y. 1961'; 
Stevens С A. Practical Remarks on the 
Reformation of Cathedral Music. L., 1849; 
Ratcliffe E. C. The Booke of Common Praier of 
the Church of England: Its Making and 
Revisions, 1549-1661. L., 1949; Routley Ε. 20ώ 

Century Church Music. L., 1964; idem. The 
Musical Wesleys. L., 1968; Hutchings A. Church 
Music in the 19th Cent. L., 1967; Dearnley С 
English Church Music, 1650-1750. L„ 1970; 
Temperley N. The Music of the English Parish 
Church. Camb., 1979. 2 vol.; idem. The Hymn 
Tune Index: A Census of English-language 
Hymn Tunes in Printed Sources from 1535 to 
1820. Oxf.; N.Y., 1998. 4 vol.; Gatens W.J. 
Victorian Cathedral Music in Theory and 
Practice. Camb., 1986; Philips P. English Sacred 
Music, 1549-1649. L., 1991; Wilson R. M. 
Anglican Chant and Chanting in England, 
Scotland and America, 1660 to 1820. Oxf, 
1996; Adelmann D. The Contribution of 
Cambridge Ecclesiologists to the Revival of 
Anglican Choral Worship, 1839-1862. Al-
dershot, 1997; McCart Т. К. The Matter and 
Manner of Praise: the Controversial Evolution 
of Hymnody in the Church of England, 1760-
1820. Lanham (MD), 1998; The Essential 
Guide to the Anglican Communion / Ed. J. Ro
senthal. L., 1998; Коляда Ε. Современная англ. 
правосл. музыка: Дж. Тэвенер и его ученики 
// Ежег. богосл. конф. ПСТБИ: Мат-лы, 
1998. М., 1999. С. 365-369; Ζοη Β. The English 
Plainchant Revival. Oxf., 1999. См. также лит. 
к ст. «Англиканское пение», «Антем». 

Е. И. Коляда 

Шотландия. Кельтская Церковь 
была основана в Шотландии в IV в. 
К VIII в. относится введение рим. 
обряда. История церковной музыки 
в Шотландии может быть прослеже
на неполно из-за фрагментарного 
состояния базы источников. Самые 
ранние из них датируются XIII в.: 
Спрустонский Бревиарий и Инч-
колмский Антифонарий (Sprouston 
Breviary — Edinburgh. National Lib
rary of Scotland. Adv. 18.2.13B; Inch-
colm Antiphoner — Edinburgh Uni
versity Library. Special Collections. 
211/IV). Они содержат как песно
пения рим. и сарумского обрядов, 
так и более древний материал, к-рый 
может иметь шотл. происхождение; 
один из древнейших сохранивших
ся образцов полифонической музы
ки, связанный с августинским при
оратом в Сент-Андрус (рукопись 
хранится в Вольфенбюттеле, Герма
ния), также соединяет новые орга-
нум и кондукт, связанные с париж
ским собором Нотр-Дам, и матери
ал, имеющий, возможно, местное 
происхождение. Следующим важ
ным источником является хоровая 
книга Карвера нач. XVI в. (Carver 



Choirbook — Edinburgh. National 
Library of Scotland. Adv. 5.1.15). Ав
тор приблизительно половины вхо
дящих в нее песнопений — Роберт 
Карвер (между 1484 и 1487 — после 
1567), каноник (приблизительно с 
1511) августинского аббатства Скун, 
автор единственной известной брит, 
мессы на основе мелодии «L'homme 
armé», др. величественных по стилю 
месс и 19-голосного мотета «О bone 
Jesu». Его сочинения то принад
лежат позднесредневек. орнамен
тальному стилю, то являются подра
жанием Высокому Ренессансу. Хо
ровая книга Карвера, вероятно, свя
зана с традицией Шотландской 
королевской капеллы и имеет па
раллели с англ. хоровой книгой 
Итона и манускриптом Ламбетско-
го дворца. 

Дореформационная Шотландская 
королевская капелла, чье местопре
бывание было связано с Эдинбур
гом, Стерлингом и др. центрами, 
обладала утонченной муз. традици
ей, учитывавшей развитие муз. про
цесса в Англии и Зап. Европе. Шот
ландия имела тесные политические 
связи с Францией и торговые связи 
с Нидерландами, что открывало воз
можности и для муз. взаимообмена. 
С Реформацией в Шотландии (1560) 
начались колебания то в сторону 
кальвинизма, то в сторону более ри-
туалистской епископальной формы. 
Победа кальвинистского направле
ния (ок. 1645) привела к крайности: 
допускался лишь один вид церков
ной музыки — метрические обработ
ки псалмов в англ. переводе, к-рые 
пелись без аккомпанемента; испол
нение инструментальной музыки в 
церкви не дозволялось. Когда в 
1603 г. шотл. кор. Яков VI стал кор. 
Яковом I объединенного королев
ства, шотл. двор переехал в Лондон 
и т. о. перестал быть самостоятель
ным художественным центром. Пре
свитерианская Церковь стала офиц. 
(или гос.) Церковью Шотландии; 
она остается и в наст, время самой 
многочисленной деноминацией. Об
щинам римо-католиков, епископа-
лов (т. е. группам англикан, в той 
или иной степени состоявшим из 
коренных шотландцев) и нек-рых 
меньших деноминаций удалось пе
режить преследования и продол
жить свое развитие; ныне римо-ка-
толики по численности приближа
ются к пресвитерианам. 

Во 2-й пол. XIX в. движение, близ
кое к пьюзизму (см. разд. «Анг-
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лия»), привнесло элемент красочно
сти и церемониальное™ в богослу
жение Церкви Шотландии и вместе 
с ними — орган и более разнообраз
ные муз. средства (включая хоры). 
Превосходные органы и хоры по
явились в соборах больших городов 
(Абердин, Эдинбург, Глазго), в собо
ре г. Данблейн и в аббатстве Пейс-
ли, несмотря на то что там долгое 
время отсутствовали епископы и 
аббаты. Хотя муз. исполнение мог
ло достигать высокого уровня, в 
Церкви Шотландии так и не появи
лось собственных выдающихся ком
позиторов. При ц. св. Марии в 
Эдинбурге, «флагмане» Шотланд
ской Епископальной Церкви, на 
протяжении более чем столетия су
ществовала хоровая школа, из к-рой 
выросло специализированное учеб
ное заведение — Музыкальная шко
ла св. Марии. Здесь, как и в соборах 
Англии, совершается полный круг 
богослужения. 

Шотл. пресвитериане обогатили 
церковную музыку англоязычного 
мира неск. прекрасными мелодия
ми, первоначально использовавши
мися для псалмов (в наст, время 
употребляются и для гимнов). В ос
тальном репертуар церковной музы
ки в Шотландии отражает общие 
для В. (гл. обр. для Англии) черты 
развития этой сферы муз. творче
ства. Самый известный шотл. ком
позитор, автор разнообразных муз. 
сочинений для концертного испол
нения Джеймс Мак-Миллан (род. 
1959), римо-католик, написал неск. 
хоровых произведений для церкви. 
Изд.: Musica Scotica / Ed. К. Elliott. Glasgow, 
1996. Vol. 1: The Complete Works of Robert 
Carver and Two Anonymous Masses; The 
Music of Scotland, 1500-1700 / Ed. K. Elliott. 
L., 1957, 19692, 19753. (Musica britannica; 15); 
Early Scottish Psalm-setting / Ed. K. Elliott 
and G. Munro. Glasgow, 2003. 
Лит.: Farmer H. G. A History of Music in Scot
land. L., 1947. N. Y, \<älü';,Patrick M. Four Cen
turies of Scottish Psalmody. L., 1949; Elliott K., 
RimmerF. A History of Scottish Music. L., 1973. 

Уэльс. К XI в. католич. Церковь 
окончательно вытеснила в Уэльсе 
древнюю кельт, христ. традицию. 
В 1284 г. Уэльс был присоединен к 
англ. короне, после чего началась 
многовековая тенденция ассимиля
ции Уэльса согласно англ. образцам, 
а одаренные валлийцы стали уез
жать в Англию. Эта тенденция час
то встречала противодействие, вы
ражавшееся в придании особого 
значения валлийскому языку и в 
культивировании валлийской само
бытности. В Пенпонтском Антифо-

нале (Cardiff. National Library of 
Wales. 20541 Ε) проявляются черты 
сарумского обряда, приспособлен
ного в XIV в. для валлийской немо-
настырской богослужебной прак
тики. Акты 1536 и 1543 гг. способ
ствовали росту единообразия в за
конах и гражданском строе между 
Англией и Уэльсом. 

Реформация, особенно закрытие 
мон-рей в 30-40-х гг. XVI в., приве
ла к разрушению древней местной 
традиции церковной музыки. От
сутствие народной поддержки Ре
формации и бедность страны послу
жили причинами задержки введе
ния в церковную практику метри
ческих муз. обработок псалмов и 
перевода на валлийский язык ос
новных богослужебных книг. В сер. 
30-х гг. XVIII в. в Церкви Уэльса 
возникла местная разновидность ме
тодизма, приверженцами к-рой ста
ли мн. валлийцы; к 80-м гг. XIX в. 
80% населения Уэльса были нон
конформистами (т. е. протестанта
ми, но не англиканами). Именно в 
этой обстановке и в качестве ее от
личительной черты утвердилась 
практика пения гимнов всей общи
ной. Хорошо запоминавшиеся мело
дии гимнов были «подкреплены» 
гармонизацией. В XX в. развивалась 
и внецерковная музыка: многие из 
валлийских гимнов с англ. подтекс
товкой стали общим достоянием ан
глоговорящего христ. мира, самым 
известным композитором в области 
церковной музыки стал валлиец 
Уильям Матиас (1934-1992), чьи 
мелодии пользуются успехом и за 
пределами его родины. 
Лит.: Luff A. Welsh Hymns and Their Tunes. 
L., 1990; Shaw W. The Succession of Organists 
of the Chapel Royal and the Cathedrals of 
England and Wales from с 1538. Oxf., 1991. 

С. Кэмпбелл 

Церковная археология В.— одна 
из самых развитых в Европе. Еще в 
XVI-XVII вв. появились первые 
историко-топографические обзоры 
В., включавшие значительное коли
чество церковных древностей (Le-
landj. The Laboryeuse Journey and 
Serche for Englandes Antiquitees; 
A New Yeares Gyfte to Kynge Henry. 
L., 1549; idem. The Itinerary. 1710— 
1712. 9 vol.; Gough R., Camden W. 
(ed.) Britannia. L., 1789. 3 vol.). Кон
фискация церковных имуществ в 
30-40-х гг. XVI в. привела к запусте
нию и разрушению аббатств и цер
квей, со временем составивших осо
бый круг памятников, реставрация 



и раскопки их руин стали основой 
церковной археологии В. в XVIII-
XIX вв. Совр. наука опирается на 
законодательство по археологии и 
охране памятников, сложную систе
му общественных, церковных и гос. 
орг-ций (English Heritage; Cathed
rals Fabric Investigation for England; 
Council for British Archaeology 
Churches Committee; Society of An
tiquaries; British Archaeological As
sociation), специальные учебники 
(У. Родуэлл, Р. Моррис и др.), цер-
ковно-археологические (Church Ar
chaeology (CAr) (York, 1997-.) и об
щие периодические издания (Anti
quaries Journal (AJ), L.; Archaeo
logical Journal (ArchJ) (L., 1844-.); 
Archaeology, or Miscellaneae London; 
British Archaeological Report (BAR); 
Council for British Archaeology. Re
search Report (CBA RR). 

В археологии В. выделяют: рим. 
период (300-410); англосакс, ран
ний (до Крещения миссией блж. 
Августина, нач. V — кон. VI в.); анг
лосакс, поздний (сер. VII-XI в.); 
эпоху после Нормандского завое
вания (XI-XIV вв.). Для позднего 
средневековья важными вехами в 
археологии служат «черная смерть» 
(сер. XIV в.) и диссолюция (упразд
нение мон-рей в сер. XVI в.). Осо
бой важностью для истории ранней 
Церкви обладает археология донор-
мандских периодов. До сер. XX в. 
памятники античного христианства 
В. почти не были известны, его рас
пространение считалось незначи
тельным (X. Уильяме, Р. Коллинг-
вуд и др.). В общеимп. контекст «ос
тровная» Церковь была введена 
в 70-90-х гг. работами Ч. Томаса, 
У. Фрейда, Д. Уотте и др. 

Вплоть до 60-х гг. IV в. христиане 
рим. Британии процветали, состав
ляя в сер. IV в. заметную часть 
общества (первый случай упоми
нания — на свинцовой плакетке из 
терм в Бате: «...будь то язычник или 
христианин, мужчина или женщи
на...»). О богатстве общин дают 
представление обнаруженные кла
ды 60-х гг. IV в. с богослужебными 
предметами из золота и серебра 
(первые найдены еще в XVIII в. в 
Риели-Парке и Корбридже), самые 
значительные найдены в Милден-
холле, (графство Суффолк, 1942), 
Хоксни (графство Суффолк) и рим. 
Дуробривах (Уотер-Ньютон, с пол
ным набором литургических сосу
дов нач. IV в., возможно похищен
ным из храма). Добычей, приготов-

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

ленной к разделу, считают клад се
ребра нач. V в. из-под Эдинбурга 
(холм Трапрейн-Ло, 1919), к-рый 
включает 170 вещей (22 кг), в т. ч. 
изделия с языческими и христ. изоб
ражениями. 

На виллах рим. типа на юге В. от
крыты домашние церкви, напр. в 
Лаллингстоне (графство Кент, вил
ла кон. I — нач. V в. была перестро
ена в кон. III в.), в подвале с отдель
ным входом, был устроен христ. 
храм, украшенный фресками с изоб
ражением венков с монограммой 
Христа и группы молящихся клири
ков. В Хинтон-Сент-Мэри (граф
ство Дорсет) в 1963 г. открыли по
мещения с мозаиками: одна изоб
ражала юношу Христа в тунике и 
паллиуме и плоды граната (символ 
вечной жизни). В графстве Дорсет 
найдены и др. аналогичные мозаики 
(Фрамптон и Файфхед-Невилл), 
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Серебряная пластинка с изображением 
неизвестного святого. VII-VIIIвв. 

Найдена в 1858 г. в Хексеме 
(Британский музей. Лондон) 

предположительно изготовленные 
в одной мастерской в 40-х гг. IV в. 
Церквами городских общин нек-рые 
исследователи не вполне обоснован
но считают открытую в 1892 г. близ 
форума в Силчестере 3-нефную од-
ноапсидную постройку с нартексом 
(ок. 335 — 70-е гг. IV в.), здание с 
кладбищем в Инглвуде и др. 

В конце рим. периода (367-369 -
410) в связи с активизацией варвар
ских нашествий с севера христиан
ство Британии переживало тяжелые 
времена. Следы вражды к христиан
ству выявлены находками смятых, 
оплавленных или брошенных в ко
лодцы в 60-х гг. IV в. свинцовых ку
пелей (их обилие и рельефы, в чис
ле к-рых встречается композиция 
«Крещение», подтверждают распро
страненность обряда). Церкви при

ходилось мириться с сохранением 
кельт, и рим. язычества, даже после 
декрета имп. Феодосия 380 г. языч
ники зачастую строили святилища 
на местах, где культовые центры су
ществовали издревле (городища 
Мейден-Касл под Дорчестером и 
Лидни-Парк, раскопанные М. Уиле-
ром). В V в., после ухода римлян, в 
Вост. Британию через Северное м. 
начали мигрировать племена англо
саксов (германцев), что в конце кон
цов привело к падению христиан
ства на большей части острова, оча
ги его сохранились только на севе
ре и западе. Следы христ. обрядов 
после ухода рим. легионов в 410 г. и 
до прибытия миссии блж. Августи
на (595/нач. 596) фиксируются сла
бо, о непрерывности развития хри
стианства от античного к англосакс, 
периоду свидетельствует мартирий 
св. Альбана (III в.) на предполагае
мом месте его мученичества к вост. 
от Веруламия. Используются без 
изменений формулы лат. эпитафий 
в Юж. Шотландии, Девоне и Корну
олле, на о-ве Мэн, особенно в зап., 
«кельтской», части В. (Уэльс) их 
найдено неск. сот. Ряд раскопан
ных кладбищ того периода считают 
христ. (Тинтаджел, Паундбери, под 
ц. Сент-Мэри Мейджер в Эксетере), 
о христ. традиции также свидетель
ствуют нек-рые находки в соборах 
(Уинчестер, Сент-Олбанс, Вустер 
и др.). В Линкольне ц. св. Павла воз
вели к нач. VII в. и связывали ее по
явление с миссией Паулина (628/9); 
раскопки подтвердили эту дату, по
казав, что храм стоит на рим. фо
руме, а первая церковь могла быть 
возведена в IV-V вв. В Уэлсе древ
нейший англосакс, храм стоял на 
месте рим. мавзолея (мартирия?). 
Под вост. концом церкви приората 
Уитхорн на побережье Галловея в 
50-х гг. XX в. было открыто неболь
шое сооружение (ораторий?) нач. 
V в., окруженное погребениями с 
правильной ориентировкой; его счи
тают центром епископии св. Ни-
ниана, там же найдено надгробие 
с эпитафией, упоминающей 3 поко
ления христиан. 

Активное Крещение англосаксов 
на юго-вост. В. вновь начала рим. 
миссия блж. Августина в Кентербе
ри; на сев. земли В. христианство 
приходило из Ирландии в VII в. па
раллельно политическому развитию 
страны. Первые храмы были связа
ны с королевскими резиденциями, 
их число быстро возросло вокруг 
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Кента, члены королевской семьи (от 
Этельберта I (565-616) до Этель-
берта II (f 762)) и архиепископы 
были похоронены в мон-ре за чер
той рим. укреплений Кентербери, 
вблизи останков блж. Августина. 
Письменные источники часто сооб
щают о погребениях в церквах коро
лей VII—VIII вв., но они пока не ис
следованы. 

Кремация останков умерших яв
лялась основным обрядом в V -
VI вв., и лишь после создания цер
ковных кладбищ в кон. VII-VIH в. 
подобная практика была прекраще
на. Иногда отказ от сожжения тел и 
переход к ингумации прослеживают 
на одном некрополе (Абингдон в 
Оксфордшире). Церковные кладби
ща изучены в Ранее (при церквах 
X-XI вв.) и Бриксуэрте (некрополи 
на окраинах деревни были заброше
ны с VIII в., когда захоронения ста
ли производить при церквах), оба — 
в графстве Нортгемптоншир. Для 
VII в. характерно смешение язычес
кого и христ. инвентаря: подвесные 
сосуды с языческим декором на
ходят и в курганах, и на кладбищах 
англосакс, церквей. Инвентарь од
ного из последних королевских язы
ческих погребений, кургана в Сат-
тон-Ху (между 625 и 50-60-ми гг. 
VII в.), содержал серебряные визант. 
кубки, ложки с крестами и др. До 
кон. IX в. встречаются клады сме
шанного состава (напр., на п-ове 
Сент-Нинианс-Айл под камнем 
близ часовни св. Ниниана). 

Несмотря на то что история архео
логии англосакс, церковной архи
тектуры VII—XI вв. обсуждается 
уже 2 столетия, первоначальные 
сведения о ней были минимальны, 
но во 2-й пол. XX в. поток инфор
мации возрос и был суммирован 
X. Тейлором. К числу важнейших 
памятников того времени относят
ся: в графстве Дербишир — Рептон 
(крипта в вост. части ц. св. Уистана, 
древний королевский мавзолей; 
религ. комплексы и кладбища анг
лов и викингов; храм-мавзолей, пере
строенный в укрепление); в графст
ве Глостершир — ц. св. Марии в Дир-
херсте; в Бартоне-апон-Хамбер — 
собор св. Петра; в Кентербери — до-
нормандский собор (неск. строи
тельных этапов); в Уэлсе — кладби
ще англосакс, минстера (собора) и 
позднерим. мавзолей; в соборе св. 
Альбана — мартирий рим. времени; 
важные церковные раскопки прове
дены также в Брадфорде-он-Эйвон. 

Появились и первые данные о 
мон-рях англосакс, эпохи, в т. ч. не
известных по письменным источни
кам, к ним относят аббатство Уитби; 
обители-близнецы Ярроу и Монк-
вермут; цепь мон-рей (начиная с 
кельт, времени) на шотл. границе 
(Сент-Хильда, Хартлпул) и за ее 
чертой (Галловей, Уитхорн); кельт, 
мон-рем считается поселение на мес
те замка Тинтаджел в Корнуолле; оби
тели в Гластонбери, Баркинге и др. 

Для эпохи, предшествующей нор
мандскому периоду, и для его нача
ла важны исследования соборов и 
приходских церквей в городском 
и сельском ландшафте, начатые по
сле второй мировой войны в Лон
доне (Сент-Брайд, Сент-Суитин-
Лондон-Стон, Сент-Олбанс, Сент-
Мэри-Олдерманбери) и Бристоле 
(Сент-Мэри-ле-Порт). Особое зна
чение имели открытие М. Биддлом 
2 англосакс, соборов и ряда прихо
дов средневек. Уинчестера с груп
пой небольших церквей (Сент-
Мэри на Таннер-стрит, Сент-Панк-
рас на Брук-стрит);^аботы Д. Фил-
липса в минстере Иорка; работы в 
сельских приходах (ц. св. Мартина 
с кладбищем и дер. Уоррем-Перси 
в графстве Йоркшир, Ривенхолл в 
графстве Эссекс); комплексное изу
чение аббатств (Бермондси и Борде
ли, приорат Нортон). В наст, время 
большое внимание уделяется таким 
типам монастырских объектов, как 
производственные постройки (мель
ницы, шерстобитни, скотные дво
ры), системы жизнеобеспечения (кух
ни и службы, колодцы, водоснаб
жение), строительные площадки, 
земельные наделы и пр. Этот инте
рес к памятникам монастырской 
археологии захватывает и более по
здние эпохи, вплоть до 1-й пол. 
XVI в. (работы Г. Коппака, Р. Гилк-
риста, П. Грина, У. Родуэлла). 

Церковные древности развитого 
и позднего средневековья изучают в 
В. не менее активно, но под «архео
логией» при этом обычно понимают 
реставрационное обследование ар
хитектурных памятников (Т. Тат-
тон-Браун и др.) и раскопки не
крополей. 
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Л. А. Беляев 

Памятники архитектуры. Одни
ми из первых христ. построек на тер
ритории совр. В. стали мон-ри Даун
патрик и Арма в Сев. Ирландии, ос
нованные св. Патриком в сер. V в. 
С ирл. монахами связано также воз
никновение обителей на о-ве Айона 
в 563 г., на о-ве Линдисфарн (Холи-
Айленд) в 635 г. и нек-рых др. в 
Шотландии и Нортумбрии. 

Наиболее ранние сохранившиеся 
церкви находятся на юго-востоке и 
в центре Англии, напр. Сент-Мар-
тин в Кентербери (графство Кент), 
часть стен нефа к-рой относится к 
590 г. Остальные связаны с миссия
ми блж. Августина и др. архиепис
копов VII в.: фундаменты и часть 
стен монастырских построек в Кен
тербери (основан в 597), небольшие 
храмы из рим. кирпича с 2-скатной 
крышей на деревянных стропилах в 
Брадуэлле (графство Эссекс, 50-е гг. 
VII в.), Бриксуэрте (графство Норт
гемптоншир, 70-е гг. VII в.), Брад
форде-он-Эйвон (графство Уилт
шир, ок. 675-709 и нач. X в.). 

В королевстве Нортумбрия наибо
лее известны церковь в Хексеме, фраг
менты крипты к-рой относятся ко 
времени основания храма в 70-х гг. 
VII в. св. Уилфридом; монастырская 
церковь в Ярроу (80-е гг. VII в.). 
Вместе с Йорком, Уитби и др. аббат
ствами, основанными здесь бенедик
тинскими монахами, в VII—VIII вв. 
они являлись крупными центрами 
просвещения: в Ярроу вырос Беда 
Достопочтенный, в Уитби — первый 
англ. поэт Кэдмон, в Йорке — совет
ник Карла Великого Алкуин. 

Начиная с периода дат. господства 
(кон. IX — сер. XI в.) большую роль, 



чем в предыдущие периоды, в архи
тектурной композиции храмов игра
ла зап. часть храма с прямоугольной 
в плане башней. Сохранившийся 
наружный декор каменных башен в 
Эрлс-Бартоне (графство Нортгемп
тоншир, ок. 980-1000) или в Барто-
не-апон-Хамбер (графство Хамбер-
сайд, 90-е гг. IX в.) свидетельствует 
об их происхождении от деревян
ных каркасных церквей, таких как 
храм в Гринстеде (графство Эссекс, 
ок. 1000). 

Появление романского стиля в В. 
связано с политикой утверждения 
Вильгельма Завоевателя в покорен
ной стране. Начиная с поел, трети 
XI в. и в течение XII в. было по
строено ок. 80 замков, важнейшие из 
к-рых — Тауэр в Лондоне, крепости 
в Дувре, Норидже, Ньюкасле, Рочес-
тере и др. В церковном строитель
стве были восприняты мн. черты ар
хитектурной школы Сев. Франции 
XI в. (напр., ц. Сент-Трините в Кане, 
1059-1066): деревянные перекры
тия главных нефов (этот конструк
тивный прием использовался в Ан
глии до XVI в.), отсутствие обхода 
хор и венца капелл, зап. фасад с 
2 башнями, скупой скульптурный 
декор. Вместе с тем появились чер
ты, отличные от образца: длина уз
кой 3-нефной базилики увеличи
лась (в соборе Уинчестера она пре
вышает 170 м), трансепт стал распо
лагаться ближе к середине храма 
(что усилило самостоятельное зна
чение хора), вост. часть собора при
обрела прямоугольные очертания, 
архитектурный декор зап. фасада 
стал более насыщенным, напр. асим
метричный фасад собора в Или 
(70-е гг. XII в.) сплошь покрыт ря
дами глухих окон и арок. 

Несмотря на перестройку и до
стройку большей части соборов ро
манского времени (всего их 95) в 
последующие периоды, среди сохра
нившихся можно выделить наибо
лее яркие местные школы: юго-вос
точная — здания с длинными нефа
ми и равными по высоте ярусами 
аркад, трифория и окон (построен
ные нормандскими мастерами цер
кви в Сент-Олбансе (графство Харт
фордшир) с центральной башней 
высотой 44 м в Или; перекрытый 
готическим сводом собор в Но
ридже (графство Норфолк), с дере
вянным перекрытием в Саутуэлле 
(графство Ноттингемшир) или один 
из поздних романских храмов в Пи-
терборо (графство Кембриджшир) 
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с нефом, достроенным в 1194); за
падная — постройки с более корот
кими нефами и толстыми опорами 
круглого сечения, украшенными гео
метрическими узорами (основан
ный в 1072 собор в Глостере (граф
ство Глостершир)); северная— зда
ния с чередованием опор разного 
сечения и крестовым сводом на не
рвюрах, впервые в Европе пере
крывший ок. 1130-1133 гг. цент
ральный неф собора в Дареме 
(графство Дарем). Стиль северной 
школы напоминают нек-рые церкви 
Шотландии, напр. в Данфермлине 
(обл. Файф). 

Несмотря на раннее появление го
тических черт в архитектуре Анг
лии, начало нового стиля здесь было 
сопряжено с приходом новой ди
настии Плантагенетов (1154-1399), 
процветанием городской культуры 
и непосредственно с приглашением 
в 1175 г. зодчего Вильгельма из 
франц. города Санса, построившего 
к 1184 г. хор (алтарь) Кентерберий-

Собор в Солсбери. 1220-1270 гг. 

ского собора. Англ. готику принято 
делить на 3 периода: раннеанглий-
ская (1175 — 70-е гг. XIII в.), укра
шенная (80-е гг. XIII в . - ок. 1380) 
и перпендикулярная (30-е гг. XIV в.— 
сер. XVI в.). В наиболее характер
ных постройках 1-го периода замет
ны как заимствованные элементы 
(стрельчатая арка из Нормандии, 
контрлиерны из Анжу и др.), так и 
национальные черты: наличие 3 не
фов, удлиненность здания, подчер
кнутая горизонтальными членения
ми в интерьере, приземистость (от
сюда редкое использование аркбу
танов), господство прямых линий и 
прямоугольное завершение хора при 
отсутствии обхода, многосостав-
ность, частое наличие 2-го трансеп-
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та (соборы в Линкольне (графство 
Линкольншир), Солсбери (граф
ство Уилтшир), Саутуэлле), боль
шая самостоятельность декора ши
роких зап. фасадов при отсутствии 
розы (Уэлс (графство Сомерсет), 
Линкольн). 

В отдельный тип ранней англ. го
тики можно выделить храмы, со
зданные под влиянием Франции: 
Кентерберийский собор (1070-1503) 
с обходом хора и венцом капелл, 
выстроенным Томасом Бекетом (ок. 
1200), и с характерным 2-башенным 
зап. фасадом в стиле украшенной 
готики (как и фасад собора в Йорке 
(графство Норт-Йоркшир, 1291 — 
1345) или собор Вестминстерского 
аббатства в Лондоне (1245-1745) 
с самым высоким в Англии нефом 
(31 м) (1375-1506), передвинутым 
к востоку трансептом, хором с обхо
дом и венцом капелл, с огромными 
розами на фасадах трансепта. 

Период украшенной готики в Анг
лии интересен не столько объемно-
пространственными или планиро
вочными новациями (новые соборы 
закладывались редко), сколько об
ращением к новым «пламенеющим» 
формам декора и усложнением ри
сунка нервюр (звездчатые, сетчатые 
своды), в чем англ. зодчие значи
тельно опередили архитекторов др. 
стран. Наиболее показательны со
боры в Эксетере (графство Девон) 
с густыми пучками нервюр, Лич-
филде (графство Стаффордшир) с 
2-башенным фасадом, сплошь по
крытым статуями, собор в Уэлсе (ок. 
1340), средокрестие к-рого укра
шено «опрокинутыми» арками, ка
пелла Богоматери в Или. 

Во времена перпендикулярной го
тики церковное строительство утра
чивает свое ведущее положение. 
Родственны по своим конструктив
ным, объемно-пространственным и 
декоративным элементам хорошо 
освещенные высокие залы: хор с 
витражами и необычайно сложным 
ребристым сводом (1329-1377) и 
галерея клуатра с веерообразными 
сводами (завершены к 1412) в со
боре Глостера, Вестминстер-холл с 
площадью свыше 1500 кв. м (1394-
1402), капеллы Генриха VII в Вест
минстерском аббатстве с фасадом, 
напоминающим деревянные резные 
панели (1503-1519), Кингс-кол-
леджа в Кембридже (1446-1515), 
Сент-Джордж в Виндзорском замке 
(1493-1516) с заалтарным окном 
размерами 24x13 м. Иногда в позд-
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Церковь Сент-Мэри-ле-Боу в Лондоне. 
1670-1683 гг. Офорт С. Николса. 

До 1724 г. (ГЭ) 

ней готике выделяют стиль Тюдор 
(1485 — сер. XVI в.), к-рый начи
нается со вступления на престол 
Генриха VII Тюдора, а в 20-50-х гг. 
XVI в., при Генрихе VIII, плавно 
сменяется большим использова
нием в дворцовом строительстве 
ренессансных форм. Это направле
ние усилилось в архитектуре при 
Елизавете I (1558-1603) и востор
жествовало в 1-й пол. XVII в. в по
стройках И. Джонса: Банкетный зал 
в Лондоне (1619-1622) или цент
ральная часть дворца Кобем-холл 
(графство Кент, 1620). Ему же при
надлежит постройка 1-й церкви по
сле разрыва с Римско-католической 
Церковью в 1534-1535 гг.: храм 
Сент-Пол на пл. Ковент-Гарден в 
Лондоне (1631-1638, восстановлен 
в 1795-1798), подражающий этрус
скому храму в изображении С. Сер-
лио с высоким фронтоном и тоскан
ским портиком в антах. 

Сменивший пуританский стиль 
революции Кромвеля классицизм 
Стюартов наиболее ярко проявил 
себя в архитектуре К. Рена, спро
ектировавшего 52 церкви Лондо
на. Среди них — выделяющаяся кра
сивой прямоугольной колокольней 
ц. Сент-Мэри-ле-Боу, «зальные» 
церкви Сент-Стивен, Сент-Джеймс, 
наконец, одно из главных строений 
англ. классицизма — собор св. Пав
ла (Сент-Пол) (1675-1711). В том 
же стиле были построены церкви 
последователя Рена Дж. Гиббса: 
Сент-Мэри-ле-Странд в Лондоне 
(1714-1717), Сент-Николас в Абер
дине (Шотландия, 1751-1755) и др. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

В XIX в. главными направления
ми в архитектуре В. стали неоклас
сика и неоготика. Первое, связанное 
с успехами археологии в Италии 
и Греции, представлено зданиями 
ц. Сент-Панкрас(1819-1822, архи
текторы У. и X. Инвуд) и Британ
ского музея в Лондоне (1823-1847). 
Периодически возрождающийся ин
терес к готическим формам в Анг
лии (gothic revival) у Рена, Н. Хокс-
мора, X. Уолпола, Дж. Уайета и др. 
делает эту традицию почти непре
рывной и приводит к доминиро
ванию неоготики в сер.— 2-й пол. 
XIX в. (здание парламента в Лон
доне, 1840-1852). В церковной ар
хитектуре этому стилю принадле
жат храмы У. Баттерфилда (ц. Олл-
Сентс в Лондоне, 1849-1859), 
Дж. Скотта (ц. Сент-Мэри в Эдин
бурге, 1874-1879), Дж. Брукса, Дж. 
Пирсона (собор в Труро, графство 
Корнуолл, 1880-1910) и др. Постро
енный на рубеже Х1Х-ХХ вв. Вест
минстерский собор в Лондоне(1895-
1903, архит. Дж. Бентли) своими 
формами, напоминающими визант. 
и романское зодчество, указывает 
на многогранность англ. эклектики, 

Церковь Сент-Мэри-ле-Странд. 
1714-1717 гг. ОфортД.Локли (ГЭ) 

развивавшейся одновременно с ак
тивными поисками нового стиля 
(модерн, рационализм, конструкти
визм), к-рый в церковном зодчестве 
не привел к заметным успехам. 
Лит.: Turner Т. Н. Some Account of Domestic 
Architecture in England from the Conquest to 
the End of the 13lh Cent. Oxf„ 1851-1853. 
2 vol.; Allen R. The Early Christian Monuments 
of Scotland. Edinb., 1903; Brown В. С The Arts 
in Early England. L., 1908. Vol. 1-2; Clark K. 
The Gothic Revival. L., 1928; Cobb G. The Old 
Churches of London. L., 1942, 19483; Вип
пер Б. Р. Английское искусство: Краткий 

исторический очерк. М., 1945; The Oxford 
History of English Art / Ed. by T. S. R. Boase. 
Oxf., 1949-; Turner R. 19th Cent. Architecture 
in Britain. L., 1950; Ditchfield P. H. English 
Gothic Architecture. L., 1947; Hitchcock H. R. 
Early Victorian Architecture in Britain. New 
Haven, 1954. 2 vol.; Webb G. Architecture in 
Britain: the Middle Ages. Harmondsworth, 
1956, 1965; SummersonJ. Architecture in Bri
tain: 1530-1830. Harmondsworth, 1958, 1983; 
Саркисьян Γ. Α., Кузнецова И. Α., Колли Η. Я. 
и др. Великобритания // Искусство стран и 
народов мира. М., 1962. Т. 1. С. 285-360; 
RickertM. Painting in Britain: the Middle Ages. 
L., 1965; Taylor H. M., Taylor J. Anglo-Saxon 
Architecture. L., 1965,1978. Vol. 1-3; The Gol
den Age of Anglo-Saxon Art, 966-1066. L„ 1984; 
Cruden S. Scottish Medieval Churches. Edinb., 
1986; Воронина Т. С. Искусство Англии эпо
хи Возрождения. М., 1990; Robinson J. M. 
Treasures of the English Churches. L., 1995. 

П. С. Павлинов 

ВЕЛИКОЕ ВОДООСВЯЩЕ
НИЕ — см. Водоосвящение. 

«ВЕЛИКОЕ ЗЕРЦАЛО», сб. ре 
лигиозно-назидательных расска
зов, дважды переведенный с польск. 
на рус. язык в поел. четв. XVII в. 
Польск. источник перевода — «Wiel-
kie zwierciadlo przykladow» — восхо
дит к широко распространенному в 
Зап. Европе сб. «Speculum exemplo-
rum ex diversis libris in unum labo-
riose collectum» (Зеркало примеров, 
собранных со тщанием из разных 
книг воедино), впервые напечатан
ному в Нидерландах в 1481 г. и 
впосл. неоднократно переиздавав
шемуся. «Speculum» был составлен 
неизв. католич. монахом ок. 1480 г. 
как сборник «примеров» для пропо
ведников и полемистов и содержал 
1266 рассказов. В «Speculum» во
шли отрывки преимущественно из 
зап. по происхождению сочинений: 
из «Диалогов» свт. Григория I Вели
кого, «Лествицы» блж. Иеронима, 
Жития Франциска Ассизского, Рим
ского патерика, «Истории» Беды 
Достопочтенного, из «Dialogus mi-
raculorum» (Диалог чудес) Цезария 
Гейстербахского, из «Speculum Hi-
storyale» (Зерцало историческое) 
Винцента из Бове, а также из сбор
ников фацеций, фабльо и т. п. «Spe
culum» включил в себя также текс
ты восточнохрист. происхождения — 
из Синайского, Скитского, Египет
ского патериков, отрывки из житий 
свт. Василия Великого, прп. Иоан
на Лествичника и др. Материал был 
распределен по 2 отделам: в одном — 
рассказы о праведниках, в др.— о не
честивцах (в последнем разделе 
составитель поместил «события, 



частью известные ему самому, 
частью слышанные им из верного 
источника и... рассказы из немец
ких книг»). 

На рубеже XVI-XVII вв. иезуит 
Иоанн Майор дополнил сборник 
160 новыми «примерами», располо
жил материал по рубрикам догма
тических и религиозно-моральных 
понятий, расставленных в алфавит
ном порядке, и добавил в отдельных 
случаях собственные комментарии. 
Труд Иоанна Майора, получивший 

«Великое зерцало». 
Кон. XVII в. Титульный лист 

(РГБ. Муз. № 5470) 

название «Speculum Magnum exemp-
lorum...» («В. з.»), многократно изда
вался и дополнялся в XVII в. Он был 
переведен на польск. язык (с изда
ния 1605 г.) и издан в Кракове в 
1612 г. иезуитом Симоном Высоц
ким, к-рый исключил часть устарев
ших «примеров», заменив их рас
сказами из польск. жизни, иногда 
устного происхождения; всего в его 
издании ок. 1360 статей. 2-е польск. 
издание (Краков, 1621) было подго
товлено также Высоцким, значи
тельно расширившим сборник преж
де всего за счет новых повестей, 
выбранных из сочинений П. Скар-
ги, М. Кромера, Я. Длугоша и др. 
польск. и чеш. авторов; в этом изда
нии насчитывалось ок. 1950 «приме
ров». В 1633 г. в Кракове вышло еще 
одно издание «В. з.» в переработке 
Я. Лесовского, к-рый заменил ряд 
рассказов и провел стилистическую 
правку; в его издании ок. 1920 но
велл (из-за ошибок в нумерации 
сборник оканчивается 2309-м «при
мером»). «Wielkie zwierciadlo przykla-
dow» было издано еще раз в Кали
т е в 1690-1691 гг. в 2 томах. 

1-й перевод сборника на рус. язык 
был осуществлен в 1676-1677 гг. по 
распоряжению царя Алексея Михай-

«ВЕЛИКОЕ ЗЕРЦАЛО 

ловича переводчиками Посольского 
приказа С. Лаврецким, Г. Дорофе
евым (Болотинским), Г. Кульчиц
ким, И. Гуданским и И. Васютин-
ским под наблюдением царского 
духовника прот. Андрея Савинова 
Постникова. Перевод делался с из
дания 1633 г., книга была переведе
на не целиком и не была издана. 
Списки 1-го перевода «В. з.» на
считывают от 652 до 783 статей. 
Б. Вальчак-Срочиньская высказала 
убедительное предположение о том, 
что большие пропуски (новеллы 
592-692,867-1081,1284-1513,1678-
1981, по польск. изданию 1633 г.) 
возникли на «стыках» долей пере
водчиков в связи с незавершенно
стью их работы (Wielkie Zwierciadlo. 
S. 505-506). 

Рус. текст 1-го перевода отли
чается близостью к польск. ориги
налу: рассказы следуют в порядке 
польск. издания, сохранены под
робное оглавление, обращение к 
читателю, развернутое заглавие. 
Основные отличия (помимо числа 
статей) связаны с желанием рус. 
переводчиков освободить текст от 
католич. реалий: исключены имена 
собственные, ссылки на источники 
и список авторов, исключено упо
минание Римского папы, заменен
ного «Вселенским Патриархом», 
«святым отцом», «Римская Цер
ковь» названа «святой соборной 
восточной и апостольской» и т. п. 
В то же время мн. характерные для 
католичества идеи сборника (пре
восходство духовной власти над 
светской, нетерпимость к еретикам, 
запрет увлекаться наукой и даже 
размышлять самостоятельно над 
Свяш\ Писанием) оказались по
нятны и близки рус. читателям. 

2-й перевод «В. з.» на рус. язык 
был выполнен в качестве дополне
ния к первому с польск. издания 
1621 г. не позднее 1689 г. (об этом 
свидетельствует датированная 1689 
запись о продаже списка «В. з.» на 
ркп. РНБ. Погод. № 1380). В самых 
полных списках 2-й перевод «В. з.» 
включает более 200 статей, среди 
к-рых только 73 переведены вторич
но. Создатель 2-го перевода неиз
вестен. Расположение статей во 2-м 
переводе не зависит от польск. ис
точника: переводчик на первое мес
то вынес сюжеты о непостижимости 
и величии Св. Троицы, продолжил 
их новеллами, повествующими о 
милосердии Бога, силе молитвы и 
покаяния, наказании грешников, 

—ЩфЕЩрщ^— 

о прославлении праведников и т. п. 
Рассказы беллетризуются, допол
няются живыми подробностями, 
диалогами; в ряде случаев им при
дается рус. колорит, меняются за
главия. 2-й перевод «В. з.» поль
зовался гораздо большей популяр
ностью, чем первый. Известны ок. 
10 списков 1-го перевода в самосто
ятельном виде и ок. 30 — в сочета
нии со 2-м переводом; число спис
ков 2-го перевода определяется мн. 
десятками и даже сотнями. 

О популярности 2-го перевода 
«В. з.» свидетельствует также тот 
факт, что уже в кон. XVII в. он на
чинает редактироваться в соответ
ствии со вкусами читателей, в пер
вую очередь в сторону включения в 
сборник новых текстов. Вальчак-
Срочиньская выделяет в составе 
2-го перевода «В. з.» 9 «примеров», 

Легенда «О славе небесной»: 
инок видит чудесную птицу. 

Миниатюра из «Великого зерцала» 
(PfnS.F-1.M701) 

отсутствующих во всех польск. изда
ниях; все они посвящены 2 темам — 
царской власти и необходимости 
почитания книг. В кон. XVII в. 
в «В. з.» вошли переработанные 
иером. Никифором рассказы из др. 
переводного сборника — «Римских 
деяний», а также «Повесть о некоем 
юноши, иже сложи иноческий об
раз». Нек-рые статьи в «В. з.» яв
ляются рус. сочинениями, напр. 
ст. «Церковь восточная» и апокри
фическая повесть «Како претерпе 
Христос Господь нашего ради спасе
ния волею страсти на кресте» (поме
щена в «Учительном Евангелии» 
Кирилла (Транквиллиона-Ставровец-
кого)). Позднее на рус. почве «В. з.» 

PfnS.F-1.M701


включило в себя такие широко рас
пространенные памятники, как 
Житие Евстафия Плакиды (Глад
кова О. В. Византийская агиография 
в древнерусской литературе X -
XVII вв. (на примере Жития Евста
фия Плакиды) // Славянские лит
ры: Культура и фольклор славян
ских народов: Доклады российской 
делегации / XII Междунар. съезд 
славистов (Краков, 1998). М., 1998. 
С. 51-53), повести об Иверской ико
не Божией Матери, о Флорентий
ском Соборе, о Тимофее пресвитере, 
рассказы из синодика и др. Созда
вались новые редакции новелл из 
«В. з.» (напр., в рукописях: РЫБ. 
Погод. № 1384; ГПНТБ. Тихомир. 
№ 316). Одним из авторов пересказов 
был усть-цилемский крестьянин-
книжник И. С. Мяндин (Шварц Е. М. 
Повесть о Григории Чудотворце и 
идольском жреце в усть-цилемских 
рукоп. сб-ках / / ТОДРЛ. 1979. Т. 34. 
С. 341-350). 

Повести из «В. з.» включались в 
повествовательные разделы сино-

ШШМШ 
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дикое, в Цветники, в лицевые сбор
ники, через них и в устную народ
ную словесность (духовные стихи, 
сказки и легенды). Ряд сюжетов из 
«В. з.», связанных с чудесами Бого
родицы, отразился в сб. «Зерцало 
Богородицы», составленном ок. 
1828 г. в Мефодиевом Пешношском 
мон-ре (напр., списки: Афон, Панте
леймонов мон-рь. Slav. N 72,74). Вы
борки из «В. з.» встречаются в сбор
никах начиная с рубежа 70-80-х гг. 
XVII в. вплоть до кон. XIX в., в т. ч. 
в старообрядческой среде. «В. з.» 
имели в своих б-ках Патриарх Ад
риан, Великоустюжский архиеп. 
Александр, Псковский митр. Ила-
рион (Смирнаго), кн. А. М. Голи
цын, Ростовский митр. св. Арсений 
(Мацеевич), Тверской архиеп. Фео-
филакт (Лопатинский). Сборник 
хранился в монастырских книжных 
собраниях Николаевского Перер
винского мон-ря, московского Си
монова Нового мон-ря, Анзерского 
скита, в б-ках кафедральных собо
ров, напр. в Тобольске. 

ВЕЛИКОЕ ЗЕРЦАЛО» 

«Зерцало грешнаго». 
Гравюра В. Андреева. XVIII в. 

(БАН. Плюшк. № 254) 

Как и др. переводные сборники — 
«Римские деяния», «Звезда пресвет-
лая», «Фацеции»,— «В. з.» стало для 
восточнослав. лит-ры источником 
тем и сюжетов. К «В. з.» широко об
ращались укр. проповедники, напр. 

| Антоний (Радивилов-

( CKUÜ), Иоанникий (Га-
Иллюстрация 

к притче о краже репы 
из «Великого зерцала». 

Настенный лист. 
Худож. С. Каликина. 1905 г. 

(ТИМ) 

литовский), пользовав-
З^ал. . „( шиеся скорее всего лат. 
или польск. изданиями. Новеллы из 
«В. з.» (также, по-видимому, в 
польск. или лат. вариантах) послу
жили источником для стихотвор
ных обработок Симеона Полоцкого. 
Мн. исследователи отмечали сход
ство между Повестью о Савве Груд
цыне и рассказами «В. з.». По образ
цу данного сборника были составле
ны др. «зерцала»: мирозрительное, 
«Зерцало человека христианского» 
и др. Отдельные сюжеты из «В. з.» 
использовались писателями XVIII-
XIX вв.: В. И. Майковым, А. П. Су
мароковым, H. M. Карамзиным, 
И. А. Крыловым, А. С. Пушкиным, 
Н. А. Некрасовым, Н. С. Лесковым. 
Возможно, впрочем, что в новую 
лит-ру эти сюжеты пришли не не
посредственно из сборника XVII в., 
а через фольклор (сказки, легенды, 
духовные стихи) или лубок, где ис
пользовался тот же круг тем. 

На рус. почве «В. з.» стало источ
ником сюжетов в живописи, пре
имущественно в книжной миниатю
ре и фресках (напр., фрески галерей 

ярославских церквей — Иоанна 
Предтечи в Толчкове, 1694-1695, 
1700 гг., и прор. Илии, 1715-
1716 гг.) и лубке. У старообрядцев 
художественная разработка сюже
тов «В. з.» продолжалась вплоть 
до 2-й пол. XIX в. 

О. А. Державина опубликовала 
2-й перевод «В. з.» (по ркп. РГБ. 
Унд. № 532), M. H. Сперанский из
дал ок. 120 «примеров» из 1-го пе
ревода (по рукописи ГИМ. Син. 
№ 100), опубликованы также от
дельные статьи сборника. 
Изд.: Памятники старинной рус. лит-ры, изд. 
гр. Г. Кушелевым-Безбородко. СПб., 1860. 
Вып. 1-2; Ровинский. Народные картинки. Т. 3. 
№ 699-701, 720, 724,726,729; Семинарий по 
древнерус. лит-ре / Моск. высш. жен. курсы. 
Серг. П., б. г. Вып. 9: Из «Великого зерцала» 
[публ. М. Н. Сперанского]; Перетц В. И. Из 
истории старинной рус. повести / / Унив. изв. 
К., 1907. № 8. С. 24-28; он же. Новые труды 
по источниковедению древнерус. лит-ры и 
палеографии / / Там же. 1907. № 11. С. 6-9; 
Державина О. А. «Великое зерцало» и его 
судьба на рус. почве. М., 1965; ПЛДР, XVII в. 
М., 1989. Кн. 2. С. 56-85, 595-597 [20 повес
тей] ; Древнерусская притча / Сост. Н. И. Про
кофьев, Л. И. Алехина. М., 1991. С. 98-101. 
Лит.: Владимиров II. В. «Великое зерцало»: 
(Из истории рус. переводной лит-ры XVII в.). 
М, 1884; он же. К исследованию о «Великом 
зерцале». Каз., 1885; Шевченко С. К истории 
«Великого зерцала» в Юго-Зап. Руси: «Ве
ликое зерцало» и соч. Иоанникия Галятов-
ского / / РФВ. 1909. Т. 3-4; Гудзий Н. К. К во
просу о переводах из «Великого зерцала» 
в Юго-Зап. Руси / / ЧИОНЛ. 1913. Кн. 23. 
Вып. 2. Отд. IV. С. 19-58; он же. К истории 
сюжета романса о бедном рыцаре / / Пушкин. 
М.; Л., 1930. Сб. 2. С. 145-158; История рус. 
лит-ры. М., 1948. Т. 2. Ч. 2. С. 408-411; Кре-
стова Л. В. Древнерус. повесть как один из 
источников повестей H. M. Карамзина «Рай
ская птичка», «Остров Борнгольм», «Марфа 
Посадница» // Исслед. и мат-лы по древне
рус. лит-ре. М., 1961. Вып. 1, С. 193-226; Ад-
рианова-Перетц В. П. К истории рус. текста 
«Великого зерцала» // FS f. M. Woltner zum 
70. Geburtstag. Hdlb., 1967. S. 9-12; Держа
вина О. А. Развитие сюжета в переводной но
велле XVII в. и его отражение в лит-ре // 
ТОДРЛ. 1960. Т. 16. С. 388-396; она же. Но-
вопереведенные новеллы «Великого зерца
ла»: К проблеме изучения польск. сб-ков на 
рус. почве // Польско-рус. лит. связи. М., 
1970. С. 7-28; Белоброва О. А. Настенные 
листы: (Кр. обзор) / / Рукописное наследие 
Др. Руси: (По мат-лам Пушкинского Дома). 
Л., 1972. С. 326; Alsheimer R. Das «Magnum 
Speculum exemplorum» als Augangspunkt po
pulärer Erzähltraditionen. Bern; Fr./M., 1971; 
Walczak-Sroczynska B. Wielkie Zwierciadlo 
Przykladow — Dzieje tekstologiczne // Sla-
via Orientalis. 1976. N 4. S. 493-508; idem. 
Ζ dziejow polsko-rosyjskich zwi^zkow kultural-
nych w XVII wieku: (Wschodnioslowianska 
recepcja «Wielkiego Zwierciadla Przykladow») 
/ / Przeglad Humanistyczny. 1976. N 7. S. 19-
29; Николаев С. И. К изучению «Великого 
зерцала» / / ССл. 1988. № 1. С. 74-76; Жура
вель О. Д. К вопросу о влиянии «Великого 
зерцала» на рус. лит-ру переходного пе
риода / / Изв. СО АН СССР. Сер. История, 
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философия и филология. 1991. Вып. 3. С. 4 9 -
56; Ромодановская Е. К. Рус. лит-ра на поро
ге Нового времени: Пути формирования рус. 
беллетристики переходного периода. Ново-
сиб., 1994; Иткина Е. И. Рукописный лубок 
кон. XVIII — нач. XX в. // Народная картинка 
XVII-XIX вв. СПб., 1996. С. 130; Maiek E. 
Russkaja narrativnaja literatura XVII-XVIII ve-
kov: Opyt ukazatelja sjuzetov. Lodz, 1996; idem. 
UkazateP sjuzetov russkoj narrativnoj litera-
tury XVII-XVIII vv. Lodz, 2000. Vol. 1; Каза
кевич Т. Е. Иконографическая программа 
Толчковской паперти и рус. театр XVII — нач. 
XVIII в. / / ТОДРЛ. 2003. Т. 54. С. 651-667. 

Е. К. Ромодановская 

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИ
ТОВСКОЕ, многоэтническое и мно
гоконфессиональное гос-во, суще
ствовавшее в XIII — 1-й пол. XVI в. 
в Вост. Европе. В ВКЛ входили зем
ли Литвы, отдельные области совре
менных Белоруссии и Украины, 
древнерус. Подляшье, располагав
шееся преимущественно на терри
тории совр. Подлясского воевод
ства Польши, а также часть Зап. 
России. Правящими династиями 
были: в XIII в.— представители 
литов. княжеского рода Довспорун-
гов, а также волынской ветви Рюри
ковичей, в XIV — 1-й пол. XVI в.— 
потомки аукштайтского княжеского 
рода Гедиминовичей. Вероисповеда
нием слав, большинства населения 
являлось Православие, на террито
рии Литвы, Аукштайтии и Жямай-
тии население исповедовало поми
мо Православия также язычество 
и католицизм. В 1387 г. офиц. рели
гией в ВКЛ стал католицизм. Со
гласно Люблинской унии 1569 г., 
ВКЛ и Польша объединились в Речь 
Посполиту (подробно о религ. исто
рии ВКЛ см. в статьях: Литовское 
великое княжество, Беларусь, Лит
ва, Украина). 

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРА
МА — см. Освящение храма. 

ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ - см 
ст. Повечерие. 

«ВЕЛИКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ» 
[англ. Great Awakening], движение 
среди североамер. протестантов, на
правленное на возрождение и об
новление религ. жизни. Свое назва
ние оно получило по словам из про
поведи Г. Теннента (1735): «Разбуди 
тех, кто спит... заблудших, не слы
шащих; пробуди их к новой духов
ной жизни». 

К кон. XVII в. в брит, колониях 
Нов. Англии религ. ситуация ослож-

нялась из-за отсутствия или сла
бости приходских структур, не
достаточного количества священ
нослужителей, отсутствия у них бо
гословского образования, а иногда 
из-за их нравственной нечистоплот
ности. В 1690-1700 гг. в общинах 
Голландской реформатской церкви, 
в колониях Нью-Йорк и Нью-Джер
си, началось т. н. голл. евангели
ческое обновление. Проповедники 
Б. Фриман и Г. Бертольф, обра
щаясь к «религиозному чувству» ве
рующих, добились изгнания пас
торов, обвиненных в нарушениях 
принципов христ. этики и привер
женности «мертвящей» догматике. 
В дальнейшем (в сер. 20-х) это дви
жение возглавил Т. Я. Фрелингхёй-
сен, вдохновленный идеями немец
кого пиетизма. В то же время конг-
регационалистские теологи решили, 
что в новых условиях необходимо 
отказаться от принципа полной са
мостоятельности общин в решении 
вероучительных вопросов (Сейбрук-
ская платформа 1708 г.), что приве
ло к началу трансформации конгре-
гационизма Нов. Англии в пресви
терианство и формированию перво
го синода Пресвитерианской церкви 
в Америке (1716). В этой церкви 
сразу же развернулась дискуссия о 
том, обязаны ли пасторы подписы
вать Вестминстерское исповедание. 
Пасторы, получившие образование 
в Америке, особенно увлеченные 
«пробуждением», настояли на ком
промиссном решении вопроса: под
писании наиболее «существенных 
статей» (1729). С этого момента они 
могли обходить в своих проповедях 
догмат двойного (к спасению или 
к вечным мукам в аду) безусловного 
предопределения, отпугивавший мн. 
верующих. В Нью-Джерси, «В. п.» 
среди пресвитериан началось с про
поведей У. Теннента, служившего 
в конгрегациях Филадельфии и ее 
окрестностей. Его сын Гилберт со
вместно с Фрелингхёйсеном в 1725 г. 
организовал в Нью-Брансуике и 
Нью-Джерси евангелические бого
служения, на к-рые собирались ве
рующие разных протестант, дено
минаций. С 1727 г. число приходя
щих на собрания стало быстро рас
ти. В 1726 г. У. Теннент основал в 
г. Нешамини (графство Бакс, близ 
Филадельфии) первую в Америке 
пресвитерианскую семинарию для 
подготовки священнослужителей. 
В Коннектикуте и зап. графствах 
Массачусетса с 1734 г. фактическим 
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лидером «В. п.» стал Дж. Эдварде — 
пастор конгрегационалистской об
щины в Нортгемптоне, крупнейший 
амер. философ и богослов, автор са
мой известной проповеди «В. п.» — 
«Грешники в руках разгневанного 
Бога» (1741). 

Англ. методист Дж. Уайтфилд, 
прибывший в 1738 г. в Джорджию, 
в течение 15 месяцев (1738-1739) 
проповедовал, переезжая из города 
в город, собирая сотни слушателей. 
Стиль его проповеди, высокоэмо
циональный, заставлявший слуша
телей рыдать и каяться в своих гре
хах, стал эталоном для движения 
священнослужителей «В. п.». Для 
проповедей того периода был харак
терен акцент на необходимости «но
вого рождения, или рождения свы
ше как факта субъективного рели
гиозного опыта», к-рый мог быть 
засвидетельствован только самим 
верующим. Тем не менее опыт «воз
рождения» стал рассматриваться в 
качестве основания для обретения 
верующими «уверенности в спасе
нии», хотя нек-рые, напр. Г. Теннент, 
настаивали на том, что главный при
знак спасения — «постоянство в со
вершившейся в жизни перемене» 
(permanently changed life). Фак
тически все участники «В. п.» во
преки Кальвину признавали воз
можность «отпадения от благода
ти», при этом Уайтфилд, разделяя 
учение Арминия, воздерживался от 
прямых ссылок на него, а Эдварде 
решительно отвергал арминианство 
и сохранял верность кальвинизму в 
трактовке канонов Дортского сино
да. В религ. практике он различал 
«истинную» и «ложную благодать» 
и заявлял, что все случаи падения 
христиан суть отпадение от ложной 
благодати. Связь личной веры со 
спасением понималась скорее в све
те лютеранства, нежели кальвиниз
ма; признавалась также необходи
мость нек-рых добрых дел для до
стижения спасения. 

«В. п.» в большей или меньшей 
мере затронуло все колонии и все 
христ. конфессии Нов. Англии (кро
ме Римско-католической Церкви). 
Наиболее радикальные его привер
женцы претендовали на обладание 
особыми «дарами Св. Духа», полу
ченными без изучения Библии и по
сещения богослужений. Занимая 
маргинальное положение, они тем 
не менее компрометировали движе
ние в целом. Вслед, этого пресвите
риане в 1738-1745 гг. разделились 
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на сторонников (New Side) и про
тивников (Old Side) «В. п.». Первые 
постепенно заняли ведущее поло
жение, и в 1747 г. на базе семинарии 
в Нешамини основали колледж, в 
наст, время известный как Прин-
стонский ун-т. В 1747 г. в Нью-Йор
ке был сформирован синод Рефор
матской церкви, независимый от 
Церкви в Нидерландах. В Вирджи
нии, Сев. и Юж. Каролине, где про
живали преимущественно англи-
кане, «В. п.» привело к распростра
нению методизма, во многом благо
даря проповеди С. Дэвиса, с одной 
стороны, и к переходу верующих 
из англиканства в баптизм — с др. 
Квакерами, как религ. обществом, 
«В. п.» было воспринято негативно, 
и те из них, кто склонились к нему, 
принимали крещение в к.-л. из др. 
протестант, церквей и переставали 
быть квакерами. 

«В. п.» привело к общему значи
тельному усилению христиан, рели
гиозности в Сев. Америке (хотя наи
более заметным был рост методиз
ма и баптизма), росту интенсивно
сти и эмоциональности проявления 
религ. чувств, обновлению церков
ных элит, росту грамотности, пре
одолению обособленности этно-
конфессиональных групп. Миссио
нерская деятельность Д. Брейнера, 
Э. Вилока и С. Киркланда среди ко
ренных американцев стала также 
одним из важных результатов «В. п.». 
По мнению мн. историков, войны за 
независимость США, умеренный и 
консервативный характер Амери
канской революции, стабильность 
независимой Америки были во мно
гом обусловлены духовными пред
посылками, формировавшимися в 
процессе «В. п.». 
Лит.: Tracy J. The Great Awakening: A History 
of the Revival of Religion in Time of Edwards 
and Whitefield. Boston, 1842; Жук С. И. Пер
вое религиозное «Великое Пробуждение» 
в Британской Америке // ВИ. 1997. № 6. 
С. 133-142; Лихобабин В. П. Традиции ривай-
велизма в американском протестантизме // 
Религии мира: История и современность: 
Ежег., 1999. М., 1999. С. 260-305. 

С. А. Исаев 

ВЕЛИКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ 
[греч. Δοξολογία ή μεγάλη; лат. 
Gloria], древний христ. гимн, один 
из важнейших текстов утрени. Иное 
название — «Слава в вышних Богу» 
(Δόξα έν ύψίστοις Θεφ) по первым 
словам гимна. 

В правосл. богослужебных книгах 
В. с. содержится в 2 редакциях. Пер

вая из них в совр. литургической 
терминологии собственно и называ
ется «В. с», вторая же обозначается 
по-разному, часто — «Слава в выш
них Богу» или же «вседневное сла
вословие» (различия в названиях 
обусловлены особенностями бого
служебного употребления). Обе ре
дакции В. с. представляют собой со
ставные тексты; различия редакций 
по большей части сводятся к разно
му порядку следования составляю
щих В. с. разделов. 

В каждой из 2 редакций присут
ствуют 3 основных разд.: 1-й откры
вает гимн словами «ΟΛΛΒΛ ва выш. 
ниха» и продолжается до «восхвалю 
ИМА твое во в^ки й ва в^ка В'БКЛ»; 2-й 
начинается со слов «Гди, прив'Ёжицк» 
и^заканчивается словами «провлви 
лмть твою в^дйцыма ТА»; 3-й час
тично (в 1-й редакции В. с.) или 
полностью (во 2-й редакции В. с.) 
совпадает с молитвой «Сподоби, Гос
поди». По содержанию В. с. одно
временно и хвалебный гимн и по
каянная молитва. 

Происхождение. Ядром В. с. яв
ляется 1-й разд.; древнейшие тексты 
В. с , относящиеся ко 2-й пол. IV — 
нач. V в., могут содержать только его 
под именем «утреннего» или «ан
гельского» гимна. Этот раздел был 
переведен на все языки христ. мира 
(оригинальным считается греч.) и 
известен в неск. версиях. Наиболее 
важными считаются греч. версии 
VII кн. «Апостольских постановле
ний» (ок. 380) и Александрийского 
кодекса Библии (сер. V в.), а также 
поздние арм. и сир. (точнее, вост.-
сир.) версии, восходящие, как при
нято считать, к V-VI вв. Утвердив
шийся в визант. традиции текст со
ответствует версии Александрий
ского кодекса. 

1-й разд. В. с. в свою очередь со
стоит из неск. частей: а) ангельского 
славословия, воспетого при Рожде
стве Христовом (Лк 2. 14); б) обще
го прославления Бога («Хвллима ТА... 
сллвы TBOtÀ»); в) прославления Бо
га-Троицы («Гди црю... и стыи дше»); 
г) большого христологического разд. 
(«Гди вж£, дгнч£ БЖТЙ... лмйнь»); д) за
ключительного подтверждения («Нл 
вслка день влгословлю ТА... ва в^ка в^. 
кл»). Части а и б присутствуют во 
всех упомянутых 4 древнейших вер
сиях 1-го разд. В. с; часть в — в 3 из 
них (кроме версии «Апостольских 
постановлений»); часть г совпадает 
только в версиях Александрийско
го кодекса и арм., в то время как 
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2 др. версии дают отличные друг от 
друга тексты; часть д отсутствует в 
версии «Апостольских постановле
ний», а в сир. версии существенно 
отличается от текста арм. версии и 
версии Александрийского кодекса. 
Разночтения в версиях указывают 
на большую древность 1-й поло
вины 1-го разд. В. с. (т. е. частей а, 
б, в) по сравнению со 2-й полови
ной. Нестабильность текста в па
мятниках IV-V вв. указывает на 
возникновение его ок. этого време
ни. Однако, по мнению нек-рых ис
следователей, прототип В. с. мог по
явиться уже во II в. и сопоставим 
с раннехрист. гимнами (К. Gamber). 

Поскольку в Александрийском 
кодексе В. с. помещено среди биб
лейских песней, появление и распро
странение гимна следует связывать 
именно с ними. Еще Ориген (III в.) 
считал, что к библейским песням 
относятся те, к-рые были «воспеты 
пророками и ангелами» (Orig. Cant. 
Cantic. Prol. 33). Под ангельскими 
песнями Ориген мог понимать как 
Трисвятое, так и начальную строку 
В. с. (обозначенную здесь как часть а 
1-го разд. В. с ) . Эта строка может 
употребляться за богослужением и 
самостоятельно — напр., она служит 
введением к шестопсалмию в пале
стинском Часослове. В В. с. вслед за 
этими словами идет строка «Хвдлима 
ТА, влгословйма ТА:» (обозначенная 
здесь как часть б 1-го разд. В. с ) , 
текстуально близкая к окончанию 
библейской песни вавилонских от
роков («Хвалима, клгословйма:») и к 
древней христ. аккламации «ТЕБЕ ПО. 
Ема:», вошедшей в состав анафоры 
визант. литургии. Эти 2 строки (т. е. 
части а и б), вероятно, представ
ляют собой древнейший слой В. с— 
в соч. Псевдо-Афанасия «О девст
ве» (2-я пол. IV в.) «утренний гимн» 
состоит только из 2 этих строк (PG. 
28. Col. 276а); впрочем, остальные 
могли быть просто обойдены молча
нием. В арм. версии между частями 
а и б помещены цитаты Мф 21. 9 
и Дан 3. 26, 52. В версиях «Апос
тольских постановлений» и сир. 
окончание части б существенно пе
реработано: в «Апостольских поста
новлениях» добавлена небиблей
ская фраза, в сир. версии — цитаты 
1Тим6. 15-16, Пс 82. 19. 

Наибольшая по объему часть г 
1-го разд. представляет собой обра
щенную ко Христу молитву; только 
в версии «Апостольских постанов
лений» эта часть обращена к Богу 



Отцу. Ранее считалось, что «Апос
тольские постановления» сохрани
ли наиболее архаичную форму В. с. 
(Cl. Blume), но сейчас признано, что 
составитель этого памятника, на
оборот, специально изменил перво
начальное обращение ко Христу на 
обращение к Богу Отцу, в чем видят 
либо арианское (В. Capelle), либо 
оригенистское (J. Lebreton, К. Gam
ber) влияние. Эта часть начинается 
с обращения ко Христу, к-рое в лат. 
практике впосл. образовало особое 
песнопение — «Agnus Dei»,— и окан
чивается раннехрист. аккламацией 
«Един Свят», к-рая входит также в 
состав литургии. На этом текст «ут
реннего гимна» в версии «Апостоль
ских постановлений» заканчивает
ся, а в др. версиях, хотя В. с. и про
должается, имеет в этом месте 
«Аминь». Последняя часть (д) 1-го 
разд.— это цитата Пс 144. 2. 

2-й и 3-й разделы В. с. («Гди, при. 
в^жици» и «СПОДОЕИ, гди») более по
зднего происхождения. 2-й разд. со
стоит только из цитат: Пс 89. 2; 40. 
5; 142. 9-10; 35. 10-11. Напротив, 
3-й разд.— это имеющая самостоя
тельное значение молитва; впрочем, 
и она на 2/3 состоит из ветхозавет
ных цитат (таковыми не являются 
только начало и заключение раз
дела): Дан 3. 26; Пс 32. 22; 118. 12 
(стих повторяется трижды); 137. 8. 

2 редакции В. с , используемые в 
правосл. Церкви, имеют следующую 
структуру. 1-я редакция («празд
ничная»): 1-й разд. + 3-й разд. (без 
стиха Пс 137. 8 и окончания) + 
2-й разд. + Трисвятое (исполняемое 
с повторениями, как на литургии). 
2-я редакция («вседневная»; она ни
когда не называется «В. с.» в бо
гослужебных книгах): 1-й разд. + 
2-й разд. + 3-й разд. (полностью; 
при троекратном повторении стиха 
Пс 118. 12 его текст неск. изменя
ется). При этом во вседневной ре
дакции 3-й разд. явно отделен от 
2-го; в нек-рых памятниках они 
даже разделяются вставными текс
тами — напр., ектенией. 1-я редак
ция В. с. присутствует уже в Алек
сандрийском кодексе Библии почти 
полностью (без стиха Пс 32.22 и Три-
святого) и, т. о., возникла не позднее 
V в. 2-я редакция составлена, веро
ятно, неск. позднее 1-й. Различие 
в употреблении редакций перво
начально объяснялось местной тра
дицией (1-я редакция В. с. извест
на по александрийским и древним 
к-польским памятникам, 2-я — по 
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палестинским), и лишь впосл., ко
гда за богослужением в рамках од
ной традиции стали использоваться 
обе редакции, различие в употреб
лении приобрело значение различе
ния праздничных и будних дней. 

Богослужебное употребление. 
Наиболее ранние памятники, до
стоверно свидетельствующие об ис
пользовании В. с. за богослуже
нием,— это соч. Псевдо-Афанасия 
«О девстве», где гимн входит в ут
реннее правило девы и следует за Пс 
62 и песнью вавилонских отроков. 
В 47-й гл. VII кн. «Апостольских 
постановлений» гимн надписан как 
утренний. В проповедях свт. Иоан
на Златоуста, произнесенных в Ан-
тиохии, говорится о пении ангель
ского славословия (возможно, В. с.) 
перед восходом солнца (loan. Chry-
sost. Нот. 68 (69). In Matth. 3 / / PG. 
58. Col. 644-646). СВТ. Василий Ве
ликий в письме к свт. Григорию Бо
гослову, рассуждая о монашеской 
жизни, отмечает, что хорошо начи
нать день еще до восхода солнца с 
песнопений в честь Создателя, под
ражая ангелам (Basil. Magn. Ep. 2). 

В. с. вошло в состав утрени боль
шинства обрядов (см. ст. Литурги
ческие семьи) КЭ.К На. Востоке, так и 
на Западе (кроме Рима, где оно было 
включено в состав торжественной 
мессы; с распространением на Запа
де рим. обряда это стало всеобщей 
практикой католич. Церкви — см. 
Gloria). Как правило, в чине утрени 
В. с. следует за хвалитными псал
мами (Пс 148-150). В палестинском 
Часослове, к-рый используется в 
правосл. Церкви, В. с. занимает мес
то после хвалитных псалмов и сти
хир (или заменяющего стихиры тек
ста «TtE'të слдвд подовдсть:»). Испол
нению В. с. непосредственно пред
шествует стих «ОЛДВД TSEÎ ПОКДЗАВШШ^ 
ндмь СВ'ЕТЬ», являющийся древним 
припевом к хвалитным псалмам 
(Скабалланович. Типикон. С. 302,306); 
в совр. рус. богослужебной практи
ке этот стих, как правило, произно
сится священником, в греч.— поет
ся хором (или чтецом). Кроме ут
рени В. с , согласно палестинскому 
Часослову, употребляется еще и на 
повечерии (во «вседневной» редак
ции и с заменой слов «день сей» на 

«Н0Ц1Ь CÏW»). 

В кафедральном к-польском бого
служении IX-XII вв. В. с. (в 1-й ре
дакции) входило в состав утрени 
согласно песненному последованию 
и представляло собой заключитель-
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ное песнопение 2-й части утрени, 
к-рую пели в центре храма. Слова 
«Слава в вышних» возглашались 
певцом (доместиком), к-рый подни
мался на амвон с крестом в руках, 
далее В. с. исполнял хор. В конце 
духовенство совершало вход в ал
тарь, именно поэтому В. с. было до
полнено традиц. визант. входным 
песнопением — Трисвятым. После 
Трисвятого, по праздникам, пели 
тропарь и прокимен и читали 
Евангелие; далее происходила 3-я 
(последняя) часть утрени (Mateos. 
Typicon. Vol. 1. P. 28-29; Vol. 2. 8 2 -
83; Арранц. С. 93). 

В первоначальной версии Сту
дийского синаксаря, к к-рой близок 
Студийско-Алексиевский Типикон 
1034 г. В. с, напротив, весь год упо
треблялось только во 2-й редакции 
(при этом оно исполнялось нарас
пев). Единственное исключение со
ставляла Великая суббота, когда 
В. с. и в студийской практике пели 
согласно 1-й редакции. Использо
вание др. редакции связано с тем, 
что, согласно послеиконоборческой 
визант. лекционарной системе (а она 
лежит как в основе Типикона Вели
кой ц., так и в основе Студийского 
синаксаря), утреня Великой суб
боты — единственная утреня в году, 
имеющая полную службу чтений, 
и В. с. в кафедральной редакции по
пало в монастырскую студийскую 
практику вместе с кафедральным 
утренним входом и службой чтений. 

В иных редакциях Студийского 
устава — афоно-итал. (представ
ленной Георгия Мтацминдели Ти
пиконом сер. XI в. и целым рядом 
южноитал. памятников, напр. Мес-
синским Типиконом 1131 г.) и ма-
лоазийской (представленной Евер-
гетидским Типиконом кон. XI в.) — 
обе редакции В. с. уже употребля
ются со сравнимой частотой: 1-я по 
воскресеньям и праздникам, 2-я — 
по будням. Нек-рые Типиконы, 
напр. Мессинский и Святогробский 
1122 г., интерпретируют 2-ю редак
цию В. с. как 2 отдельных текста — 

собственно славословие и «Спо-
доби, Господи»,— разделяя их екте
нией или библейскими чтениями. 

Т. о., с XI в. 2 редакции В. с. ста
новятся отличительными призна
ками не различных богослужебных 
традиций — к-польской кафедраль
ной (1-я редакция) и палестинской 
и студийской монастырской (2-я ре
дакция), а праздничных и будних 
дней в рамках одной монастырской 
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традиции. Такое толкование разни
цы между 2 редакциями В. с. при
сутствует уже у прп. Никона Черно
горца (кон. XI в.) в его «Тактиконе». 
Пение по праздникам В. с. в 1-й ре
дакции с Трисвятым в конце пред
полагало отмену тех частей утрени, 
к-рые обычно следовали за В. с. во 
2-й редакции — стиховных стихир, 
«Благо есть», Трисвятого и «Отче 
наш», тропаря. Стиховные стихиры 
в таком случае или отменялись во
все, или присоединялись к хвалит -
ным; «Благо есть» отменялось; «От
че наш» или отменялось, или чи
талось сразу вслед за Трисвятым в 
составе В. с; тропарь пелся сразу 
после Трисвятого (или «Отче наш»). 

Появившаяся в афоно-итал. и ма-
лоазийской редакциях Студийского 
устава практика использования В. с. 
перешла и в Иерусалимский устав, 
к-рый после XII-XIV вв. был при
нят повсюду в правосл. Церкви. При 
этом по будним дням В. с. (во 2-й 
редакции) читается (видимо, этим 
следует объяснить полное исчезно
вение В. с. из состава пасхальной 
утрени по Иерусалимскому уставу, 
к-рая в Студийском уставе сохраня
ла В. с. во 2-й редакции); стиховные 
стихиры присоединяются к хвалит-
ным лишь по воскресеньям (и на 
Пасху; это проявляется в прибавле
нии к хвалитным псалмам стихов
ных припевов); «Отче наш» к Три-
святому в составе В. с. не прибавля
ется (впрочем, в рус. богослужебной 
практике вплоть до сер. XVII в. по
сле Трисвятого произносили воз
глас молитвы «Отче наш»; борьбой 
с этой практикой обусловлено нали
чие соответствующего примечания 
в совр. рус. Часослове (С. 66)). 

В рус. богослужебной практике 
XV-XVII вв. сохранялся обычай 
совершать в конце В. с. на воскрес
ных утренях (кроме периода пения 
Триоди) вход с Евангелием, офици
ально этот обычай был закреплен 
Стоглавым Собором. Обычай утрен
него входа, сопряженного с чтением 
Евангелия (см.: Τρεμπέλας. Σ. 239-
251), отмечен и в нек-рых греч. ру
кописях Иерусалимского устава — 
напр., Sinait. gr. 1094, XII-XHI вв. 
(Дмитриевский. Описание. Т. 3. С. 19-
20). Согласно рукописным рус. Чи
новникам и Обиходникам XVI-
XVII вв. и первопечатному Уставу 
1610 г., вход совершался во время 
Трисвятого (епископ, если он при
сутствовал на службе, во входе не 
участвовал, но ему подносили Еван-
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гелие для целования). Входной про
цессии предшествовал клирик с за
престольным Крестом. После входа 
и возгласа «1Лш твое есть цретво:» 
пели тропарь по образцу тропарей 
пророчеств (с повторением окон
чания тропаря на «ΟΛΛΒΛ: И ншгк:» 
и снова тропаря целиком), затем 
возглашался прокимен и читалось 
Евангелие (воскресное, т. к. перед 
каноном читали Евангелие святого 
(если в этот день был почитаемый 
святой) или общее Божией Мате
ри); далее служба шла обычным хо
дом. Особое значение имел утрен
ний вход в кафедральных храмах: 
для участия в нем время от времени 
должны были являться все город
ские священники (Успенский. С. 4 3 -
47). Утренний вход, помимо своей 
торжественности, позволял решить 
проблему выбора евангельского чте
ния утрени при совпадении Бого
родичного праздника с воскресным 
днем — оба Евангелия (праздника и 
воскресное) читались в разное вре
мя на утрене. В 1653 г. Патриарх 
Никон упразднил практику совер
шения утреннего входа; однако 
неск. утренних входов (в изменен
ном виде — они представляют со
бой шествие с плащаницей или с 
Крестом) в совр. рус. Типиконе со
храняются: это входы на утренях 
Великой субботы, Крестопоклон
ной недели, 1 авг. и 14 сент. 

По принятому ныне в РПЦ Ти
пикону, В. с. в 1-й («праздничной») 
редакции поется на утрене во все 
воскресные дни; в субботы сыропу
стную, Акафиста, Лазареву и Вели
кую; в те дни (кроме седмичных 
дней Великого поста), на к-рые по
падают праздники или памяти свя
тых с красным знаком (см. ст. Зна
ки праздников месяцеслова), а также 
отдания двунадесятых праздников. 
Утреня этих дней, согласно обще
принятой терминологии,— «славо-
словная» (т. е. с пением В. с. в 1-й 
редакции) или «полиелейная» (т. е. 
с праздничной вставкой перед кано
ном и пением В. с. в 1-й редакции). 
Во все проч. дни (в т. ч. в празд
ники, выпадающие на будние дни 
Великого поста) В. с. читается во 
2-й («вседневной») редакции. 

В. с. расположено в заключитель
ной части утрени (утреня должна, 
строго говоря, начинаться ночью за
темно, так что В. с. отмечает собой 
рассвет) и следует сразу за хвалит-
ными псалмами и стихирами (если 
стихир нет, что возможно только 

при В. с. во 2-й редакции, в конце 
псалмов на «ΟΛΛΒΛ: И нын'к:» читает
ся общая стихира «Ttei СЛАВА ПОДОЕА. 
£тъ:»). После В. с. в 1-й редакции 
сразу поется отпустительный тро
парь и следуют сугубая и про
сительная ектений и отпуст; после 
В. с. во 2-й редакции возглашается 
просительная ектения и утреня про
должается. 

Предваряющий В. с. стих «ΟΛΛΒΛ 
T t B ^ ПОКАЗАВШСМ*1 HAMS СВ^ТЪ», CO" 
гласно Типикону (гл. 7), произно
сит настоятель (т. е. игумен мон-
ря, к-рый во время службы должен 
находиться не в алтаре, а в храме); 
на практике этот стих произносит 
служащий священник, воздевая 
при этом руки (при чтении В. с. во 
2-й редакции стих может произ
носиться и чтецом). Настоятель же 
должен читать В. с. в тех случаях, 
когда оно употребляется во 2-й ре
дакции (на практике В. с. во 2-й 
редакции читает чтец). Во время 
богородична перед пением В. с. в 
1-й редакции отверзаются св. вра
та, что является следом прежней 
практики утреннего входа. Типи
кон предписывает петь В. с. (в 1-й 
редакции, поскольку 2-я всегда 
читается) «тихо и со гласом» (по-
следование 1-го авг.) или «тихо-
гласно» (последование Крестопо
клонной недели Великого поста). 

В совр. практике греч. афонского 
монашества В. с. в 1-й редакции так
же является отличительной особен
ностью праздничных и полупразд
ничных дней (в т. ч. и праздников, 
случающихся в будние дни Велико-
то поста); В. с. во 2-й редакции чи
тается по будням. Св. врата на В. с. 
не отверзаются; как начальный стих, 
так и само В. с. поются, по возмож
ности, антифонно на 2 хора. Так же 
исполняется В. с. и в совр. греч. при
ходской практике. В отличие от 
предписанного Иерусалимским ус
тавом порядка, к-рый соблюдается 
в слав, странах, Грузии и на Афоне, 
в совр. греч. приходской практике 
после В. с. в 1-й редакции и тропа
ря сразу начинается Божественная 
литургия (ектений и часы опуска
ются); утреня со «вседневной» ре
дакцией В. с. оканчивается так же, 
как и в Иерусалимском уставе. 

Помимо утрени В. с. входит в со
став повечерия (как малого, так и 
великого (3-й его части)), после В. с. 
(и, на малом повечерии, Символа 
веры) и перед «Достойно есть» на 
повечерии назначено пение канона. 
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В древней лат. традиции В. с. (Glo
ria) имеет близкую параллель — гимн 
«Те Deum» ÇÎÎRÎ ЕГД χκдлима). Оба 
гимна считаются праздничными и 
могут исполняться в качестве само
стоятельных песнопений в торже
ственных случаях; эта практика про
никла и в правосл. Требник, к-рый 
назначает пение В. с. или «TfWe вгл 
Хвдлимь» (в греч. изданиях Евхология 
только В. с; в рус. изданиях Требни
ка предоставляется выбор из 2 гим
нов) в конце благодарственного мо
лебна и нек-рых др. последований. 

Как и в правосл. Церкви, В. с. яв
ляется неотъемлемой частью утрени 
в' богослужении нехалкидонитов-
монофизитов; у ассирийцев же (не-
сториан) В. с. исполняется на утрене 
только по праздникам (Taft. Liturgy 
of the Hours. P. 222-267). На лат. 
Западе В. с. первоначально вошло 
в состав праздничной утрени (Ibid. 
Р. 103-112), но впосл. стало частью 
мессы (см. Gloria). 
Лит.: Скабалланович. Типикон. С. 305-313; 
Blume Cl. Der Engelhymnus Gloria in Excelsis 
Deo: Sein Ursprung und seine Entwicklung // 
Stimmen der Zeit. Freiburg i. Br„ 1907. Bd. 73. 
S. 43-62; Leclercq H. Doxologie grande // DACL. 
Vol. 4. Fase. 2. Col. 1528-1540; Lebreton J. 
La forme primitive du Gloria in excelsis: Prière 
du Christ ou prière a Dieu le Père // RSR. 1924. 
Vol. 13. P. 322-329; Τρεμπέλας. Μικρόν 
Εύχολόγιον. T. 2; Capelle В. Le texte du «Gloria 
in excelsis» // RHE. 1949. Vol. 44. P. 439-457; 
Jungmann J. A. Missarum sollemnia. W., 1949. 
T. 1. P. 446-462; Stäblein В. Gloria in excel
sis Deo // MGG. 1956. Bd. 5. S. 302-320; 
Schulz H.-J. In deinem Licht schauen wir das 
Licht: Zur Meditation frühchristl.-ostkirchl. 
Tagzeitensymbolik. Köln, 1978. S. 40 ff.; Успен
ский H. Д. Чин всенощного бдения. Гл. 6 // 
БТ. 1978. Сб. 19. С. 3-67; Арранц М. Как мо
лились Богу древние византийцы. Л., 1979; 
Gamber К. Die Textgestalt des Gloria // 
Liturgie und Dichtung: Ein interdisziplinäres 
Kompendum / Hrsg. H. Becker, R. Kasczynski. 
St. Ottilien, 1983. Bd. 1. S. 227- 256. (Pietas 
Liturgica; 1); Renoux Ch. Le Gloria in excelsis 
Deo de l'Église arménienne // Crossroad of 
Cultures: Studies in Liturgy and Patristics in 
Honor of G. Winkler / Ed. H.-J. Feulner etc. 
R., 2000. P. 603-618. (OCA; 260). 

M. С. Желтое 
В современной русской певчес

кой практике В. с. чаще всего испол
няется на т. н. обиходный напев и 
напев Киево-Печерской лавры. Эти 
напевы крайне просты (обиходный 
имеет 1 мелодическую строку, Кие
во-Печерской лавры — 2); сходство 
между ними указывает, вероятно, на 
общность происхождения. Также 
весьма часто используется напев, 
приписываемый архим. Феофану 
(Александрову). Эти напевы, ве
роятно, типологически восходят 
к знаменному распеву (Обиход нот-

Щ0тщ00щр 
ного пения. М., 1902. Ч. 1. Л. 97 о б . -
98 об.), к-рый также используется 
в практике РПЦ, как в одноголос
ном изложении, так и в гармониза
ции (обиходный вариант: Октоих. 
М., 1981. Т. 3. С. 34; авторские -
С. В. Рахманинова, иером. Нафа-
наила (Бачкало), H. H. Кедрова, 
А. Правдолюбова, П. Г. Чеснокова 
и др.). Известны 2 варианта В. с. 
столпового знаменного распева 2-го 
и 7-го гласов (см.: Круг церковного 
древнего знаменного пения. СПб., 
1884); в позднейшей богослужебной 
практике они не использовались, но 
исполнялись хором И. А. Фортова 
в концертах. Ряд рус. композиторов 
(П. И. Чайковский, А. Н. Николь
ский, А. А. Архангельский, П. Г. Чес-
ноков и др.) написали свои муз. ва
рианты В. с , чаще основываясь на 
знаменном распеве (Емельянова А. Н. 
Великое славословие: Опыт муз. и 
текстол. анализа: Диплом, работа / 
ПСТБИ. М., 2000. Ркп.; Свод напе
вов. С. 334-338). В нек-рых мон-рях 
для пения В. с. в центре храма соби
раются все присутствующие на 
службе насельники (в 2 ряда лицом 
друг к другу), певчие же становятся 
ближе всех к притвору, и В. с. испол
няется всеми вместе. Практика ис
полнения В. с. 2 хорами на сходе су
ществует и в нек-рых приходских 
храмах (ср. в совр. Типиконе: «Со-
вокупльшимся обоим ликом, припе
ваем и припевы сия: ...Славословие 
великое» — [Т. 1]. Л. 8 об.). В старо
обрядческой практике используется 
обычно устная версия знаменного 
распева; В. с. исполняется на сере
дине храма («оба лика сходятся вку
пе на средину церкви на стих «Вся
ко дыхание»» — Устав Арсения 
Уральского. М., 2001р. Л. 78). 

А. Н. Заикина 

ВЕЛИКОЕ ЧТЕНИЕ, переходный 
элемент между вечерней и утреней 
в составе всенощного бдения. Основ
ное практическое назначение В. ч.— 
возможность регулировать продол
жительность бдения в зависимости 
от продолжительности ночи. 

Указания о В. ч. присутствуют уже 
в Евергетидском Типиконе, отра
жающем малоазийскую и отчасти 
к-польскую практику кон. XI в., по 
к-рому каждое воскресенье совер
шается всенощное бдение, состоя
щее из паннихис и утрени (В. ч. чи
тается после отпуста паннихис пе
ред шестопсалмием). Содержание 
чтений и их распределение в целом 

те же, что и в позднейшем Иеруса
лимском уставе (Дмитриевский. 
Описание. Т. 1. С. 500, 541,600, 607). 

Все списки Иерусалимского уста
ва, начиная с древнейших (см.: 
Дмитриевский. Описание. Т. 3. С. 23, 
66; Кекелидзе. Литургические груз, 
памятники. С. 317-318) и вплоть до 
совр. печатного рус. Типикона, со
гласны в том, что в качестве В. ч. в 
течение года прочитывается весь 
текст НЗ без Евангелий, т. е. Деяния 
св. апостолов, Послания и Апока
липсис. Деяния прочитываются в 
течение Пятидесятницы, начина
ется чтение в неделю Антипасхи и 
заканчивается в день праздника Пя
тидесятницы. Послания читаются 
с недели всех святых в порядке их 
традиц. расположения в тексте НЗ: 
сначала Соборные Послания, за
тем — ап. Павла; в Евергетидском 
Типиконе наоборот — в системе В. ч. 
предваряют Послания ап. Павла. 
Апокалипсис читается после Посла
ний, вероятно, предполагается, что 
он будет прочитан в период Велико
го поста, хотя в тех местах Типико
на, к-рые касаются устава воскрес
ных дней Великого поста, упомина
ется чтение Посланий, а не Апока
липсиса. Кроме того, Апокалипсис 
специально указан как В. ч. в день 
памяти ап. Иоанна Богослова 8 мая 
(Типикон. [Т. 2.] С. 623, 627), и это 
является свидетельством того, что 
в поздневизант. эпоху ап. Иоанн 
признавался автором Откровения 
Иоанна Богослова. Т. о., В. ч.— это 
единственный в богослужении мо
мент, где может быть прочитан Апо
калипсис. 

Чтение Деяний св. апостолов пе
ред паннихис (полунощницей) и ут
реней в пасхальную ночь также от
носится к В. ч.: по Типикону вечер
ня и литургия Великой субботы дол
жны совершаться вечером и сразу 
после литургии происходит благо
словение хлебов и начинается В. ч. 
из Деяний, после к-рого поется пан
нихис; все вместе соответствует схе
ме воскресного бдения (в совр. 
практике вечерня и литургия Вели
кой субботы служатся утром, а В. ч. 
и паннихис бывают уже вечером). 
В совр. приходской традиции чте
ние Деяний св. апостолов вечером в 
Великую субботу — это единствен
ное сохранившееся в употреблении 
В. ч., остальные не используются, 
т. к. бдения в продолжение всей ночи 
бывают крайне редко, что лишает 
В. ч. его практического назначения. 
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свт. Иоанна Златоуста на изгнание 
Адама из рая, что необычно для вос
кресного дня, хоть и имеющего осо
бое воспоминание; можно предпо
ложить, что это чтение обозначает 
границу между чтением Посланий и 
Апокалипсиса. 

В нек-рых рус. литургических 
памятниках В. ч. имеет название 
«статья зазвонная» {Голубцов А. П. 
Чиновники моек. Успенского со
бора и выходы Патриарха Никона. 
М., 1908. С. 31,35, 73,291; он же. Чи
новник новгор. Софийского собора. 
С. 20), т. к. во время В. ч. должен со
вершаться звон к утрене. 

A.A. Лукашевич 

Постепенно возникла традиция 
заменять на В. ч. текст Свящ. Пи
сания толкованиями на него. Об 
этом говорят нек-рые оговорки Ти
пикона, напр., в неделю Антипасхи: 
«Чтутся же Деяния от начала или 
беседы Златоустаго от начала» 
([Т. 2.] С. 959, также: [Т. 1.] С. 326, 
331; в старопечатных Типиконах 
этой оговорки нет). 

В богослужебном Апостоле нет 
разметки, относящейся к В. ч. Ино
гда за такую разметку принимают
ся сокращенные обозначения дней 
недели, выписанные на полях Апос
тола (см., напр.: Никольский. Устав. 
Т. 2. С. 135-136), но эта разметка 
сделана, видимо, для келейного чте
ния (Скабалланович. Типикон. Ч. 2. 
С. 190). Границы отрывков, прочи
тываемых в то или иное воскресенье 
на В. ч., скорее всего не были ста
бильными, это обусловлено и прак
тическим назначением В. ч. Об от
сутствии границ чтений говорит 
и указание старопечатных москов
ских Типиконов ( М , 1610. Л. 152; 
М., 1633. Л. 260 об.), согласно к-рому 
в том случае, если Деяния св. апос
толов прочитывались целиком до 
окончания периода Пятидесятницы, 
чтение этой книги Свящ. Писания 
повторялось сначала (похожее указа
ние есть в Евергетидском Типиконе 
по отношению к Посланиям —Дмит
риевский. Описание. Т. 1. С. 600). 

В дни великих праздников и в дни 
памяти святых за всенощным бде
нием в качестве В. ч. должны прочи
тываться торжественные и похваль
ные слова, жития, сказания о чуде
сах (см.: Типикон. [Т. 1.] С. 130, 152, 
394; Голубцов А. П. Чиновник нов
городского Софийского собора. М., 
1899. С. 20). На Рождество Христово 
указано чтение толкования на Еван
гелие от Матфея. В качестве В. ч. 
при совпадении праздника с вос
кресным днем (если воскресная 
служба не отменяется) Типикон в 
большинстве случаев предписывает 
читать воскресный отрывок из Дея
ний или Посланий, хотя может пре
доставляться выбор между апос
тольским чтением и чтением празд
ника (см.: Типикон. [Т. 1.] С. 549); 
при совпадении храмового праздни
ка с воскресеньем в нек-рых местах 
Типикона указывается обычное В. ч. 
из Апостола (Там же [Т. 2.] С. 1097, 
1102), в др.— В. ч. храма (Там же. 
С. 1108, 1114, 1122, 1132). В неделю 
сыропустную вместо Свящ. Писа
ния предписывается читать слово 

ВЕЛИКОЛУКСКАЯ И ТОРО-
ПЕЦКАЯ ЕПАРХИЯ, учреждена 
не позднее 1926 г. (до 1 авг. 1927 
Вел. Луки являлись центром Велико
лукского у. Псковской губ., затем, до 
3 июня 1929,— центром Великолук
ского округа Ленинградской обл., 
позднее входили в состав Западной 
и Калининской областей, в 1944 г. 
была образована Великолукская обл.) 
С 29 мая 1926 г. В. и Т. е. управлял 
еп. Макарий (Звёздов), к-рый 15 сент. 
следующего года был назначен 
епископом Муромским. С 29 сент. 
1927 г. Великолукскую кафедру за
нимал еп. Тихон (Рождественский), 
19 марта 1931 г. он был арестован, 
12 нояб. осужден на 3 года заключе
ния. 20 июля 1934 г. Великолукским 
епископом был назначен Серафим 
(Протопопов), не вступивший в уп
равление епархией. С 27 мая 1934 по 
кон. 1934 г. В. и Т. е. временно уп
равлял бывш. Рыбинский еп. Иоанн 
(Троянский), назначенный на Вели
колукскую кафедру 24 июня 1935 г. 
и поселившийся в Торопце. В янва
ре 1936 г. еп. Иоанн был переведен 
на Осташковское вик-ство Калинин
ской епархии, но, видимо, остался в 
Торопце. 23 июля 1937 г. он был арес
тован, заключен в тюрьму в Торопце, 

4 сент. расстрелян. Сведения о Ве
ликолукских епископах в 1936-
1946 гг. отсутствуют. Калининские 
епископы Рафаил (Березин; 29 окт. 
1944 — 15 мая 1945) и Арсений 
(Крылов; 26 авг. 1945 — 17 марта 
1950) носили титул «Калининский 
и Великолукский», в 1947 или в кон. 
1946 г. титул был изменен на 
«Калининский и Кашинский». 

В 1947 или в кон. 1946 г. на В. и 
Т. е. был назначен еп. Георгий (Сад-
ковский), управлявший епархией до 
10 июля 1947 г. Затем кафедру зани

мали епископы: Максим (Бачин-
ский; 17 июля — 5 окт. 1947), Ми
хаил (Рубинский; 28 февр. 1948 — 
31 окт. 1950), Иов (Кресович; кон. 
1 9 5 0 - 2 0 июля 1951), в 1 9 5 1 -
1956 гг. епархией временно управ
ляли Калининские архиереи: архи-
еп. Алексий (Сергеев; 20 июля 1951 — 
29 июля 1954), еп. Варсонофий 
(Гриневич; 31 июля 1954 — 8 февр. 
1956). 4 марта 1956 г. во епископа 
Великолукского и Торопецкого был 
хиротонисан архим. Киево-Печер-
ской лавры Мстислав (Волонсевич). 
Постановлением Свящ. Синода от 
8 авг. 1957 г. еп. Мстислав был пе
ремещен на Свердловскую и Ирбит-
скую кафедру, а еп. Свердловский 
и Ирбитский Донат (Щёголев) — 
на Великолукскую и Торопецкую. 
В том же году В. и Т. е. была упразд
нена в связи с тем, что Вел. Луки 
перестали быть областным цент
ром, ее территория вошла в Кали
нинскую (Тверскую) и в Псковскую 
епархии. Еп. Донат стал викарием 
Псковской епархии с титулом «Ве
ликолукский», 26 дек. был переве
ден на Балтское вик-ство Одесской 
епархии. 

В 1929-1934 гг. состоявший в об
новленческом расколе (см. Обнов
ленчество) Михаил Свидерскии 
носил титул «архиепископ Велико
лукский». 
Αρχ.: Архив ЦНЦ. Д. 3.1/33. Оп. 9. 
Ист.: Хроника / / ЖМП. 1947. № 1. С. 15; 
1948. № 4. С. 10; Назначения и перемещения 
архиереев / / Там же. 1950. № 11. С. 4; Ле
топись церк. жизни // Там же. 1955. № 6. 
С. 5; 1956. № 4. С. 7; Определения Свящ. Си
нода / / Там же. 1956. № 3. С. 5; 1957. № 8. 
С. 5; 1958. № 1. С. 24. 
Лит.: Акты свт. Тихона. С. 916; Мануил. Рус
ские архиереи-обновленцы. С. 835-836; он же. 
Русские иерархи, 1893-1965. Т. 5. С. 213; 
Т. 7. С. 68-69, 307; Дамаскин. Кн. 3. С. 141-
142; Иоанн (Снычев). Топография. Т. 1. С. 35; 
За Христа пострадавшие. С. 509; Орлов В. 
Храмы Великолукского уезда. Великие 
Луки, 2000. 

ВЕЛИКОМУЧЕНИКИ [греч με 
γαλομάρτυρες], святые, относимые к 
лику мучеников (см. ст. Мучениче
ство), претерпевшие особо жесто
кие и продолжительные страдания и 
смерть за Христа. Такое именование 
усвоено в правосл. Церкви следую
щим святым: Ирина (f кон. I — нач. 
II в., пам. 5 мая); Евстафий Пла-
кида ( t ок. 118, пам. 20 сент.); Пара
скева ( t III в., пам. 28 окт.); Мерку
рий (f сер. III в., пам. 24 нояб.); Ма
рина ( t ок. 284-305, пам. 17 июля); 
Анастасия Узорешителъница (f 290 
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или 304, пам. 22 дек.); Георгий Побе
доносец ( t 303, пам. 23 апр.); Проко-
пий ( t 303, пам. 8 июля); Пантелей
мон (f 303 или 305, пам. 27 июля); 
Мина ( t 304, пам. 11 нояб.); Евфи-
мия ( t ок. 304, пам. 16 сент.); Фео-
дор Тирон ("f" ок. 305, пам. 17 февр. и 
суббота первой седмицы Великого 
поста); Димитрий Солу некий (f ок. 
305-306, пам. 26 окт.); Екатерина 
(f ок. 305-313, пам. 24 нояб.); Вар
вара ( t ок. 306, пам. 4 дек.); Феодор 
Стратилат (f ок. 319, пам. 8 февр. 
и 8 июня); Артемий (f 362, пам. 
20 окт.); Никита (f ок. 372, пам. 
15 сент.); Иаков Персянин (f 421, 
пам. 27 нояб.). 

Поскольку принятое ныне разде
ление святых на лики окончательно 
оформилось только в VII—VIII вв., 
то в древности В. подчас могли име
новаться малоизвестные сейчас свя
тые, напр. антиохийская вмц. Дро-
сида, в честь к-рой свт. Иоанн Зла
тоуст написал похвальное слово (εις 
την άγίαν μεγαλομάρτυρα Δροσίδα) 
(BHG, Ν 566 - PG. 50. Col. 683-
694). Повсеместно в этот период 
В. именовали только Георгия Побе
доносца и Димитрия Солунского. 

Вера и терпение В., а также чуде
са, совершавшиеся во время их ис
тязаний, обратили мн. язычников 
к вере во Христа — в этом можно ви
деть общецерковный смысл их стра
даний. Особое место В. в лике му
чеников основывается не на к.-л. 
догматическом, литургическом, ка
ноническом или историческом их 
различии, а на потребности ука
зать на всепобеждающую силу Бо-
жию, являющую себя в человечес
кой немощи. 

См. лит. к ст.: Агиология. 
Игум. Андроник (Трубачёв) 

ВЕЛИКОТЫРНОВСКАЯ ЕПАР
ХИЯ [болг. Великотърновска] 
Болгарской Православной Церкви 
(БПЦ); кафедра в г. Велико-Тыр-
ново. Объединяет приходы и мон-ри 
на территории Великотырновской 
обл. Болгарии. Разделена на 8 на-
местничеств: Великотырновское, Габ-
ровское, Горна-Оряховицкое, Дря-
новское, Эленское, Павликенское, 
Свиштовское и Севлиевское. Пра
вящий архиерей — митр. Григорий 
(Стефанов). Кафедральный собор 
в честь Рождества Пресв. Богороди
цы в Велико-Тырнове. Является пре
емницей Тырновской архиепископии 
и Тырновской патриархии, т. к. до 
1965 г. Велико-Тырново имело на-

ВЕЛИКОТЫРНОВСКАЯ ЕПАРХИЯ 

Границы епархий 4* Монастыри 

Центр епархии Г^б^ЭОВО Центры наместничеств 

Цифрой 1 на карте обозначена Пловдивская епархия 

звание Тырново. На территории В. е. 
действуют 20 мон-рей, в т. ч.: Арба-
насский в честь Успения Пресв. Бо
городицы жен., Арбанасский во имя 
свт. Николая жен., Батошевский в 
честь Успения Пресв. Богородицы 
муж., Батошевский в честь Введения 
во храм Пресв. Богородицы жен., 
Лясковский во имя Петра и Павла, 
Присовский во имя αρχ. Михаила 
жен., Дряновский во имя αρχ. Ми
хаила муж., Капиновский во имя свт. 
Николая муж., Мерданский во имя 
40 мучеников жен., Плаковский во 
имя св. прор. Илии муж., Килифарев-
ский в честь Рождества Пресв. Бо
городицы жен., Преображенский муж., 
Патриарший жен. и др. 

ВЕЛИКОУСТЮЖСКАЯ ЕПАР
ХИЯ, учреждена в марте 1682 г. как 
архиепископия с названием Вели-
коустюжская и Тотемская, 6 мая 
1788 г. присоединена к Вологодской 
епархии, восстановлена в 1918 г. как 
Великоустюжская и Усть-Вымская 
епархия, прекратила существование 
ок. 1937 г., в наст, время г. Вел. Ус
тюг входит в Вологодскую епархию. 
Кафедральный собор — в честь Ус
пения Пресв. Богородицы в Вел. 
Устюге (первый деревянный храм 
построен в 1290, затем неоднократ
но перестраивался). В 1682 г. в В. е. 
вошли Устюжский, Сольвычегодский 
и Тотемский уезды, в 1685 г. также 

Яренский у. В 1918-
1937 гг. территория 
В. е. включала в себя 
Устюжский, Николь
ский, Сольвычегод
ский, Яренский, Усть-
Сысольский уезды. 

Территория, приле
гающая к Вел. Устю
гу (первые упомина
ния города относятся 
к 1178 и 1218), с кон. 
XII в. входила в Рос
товскую епархию (см. 
ст. Ярославская епар
хия). До включения 
в состав Московского 
гос-ва Вел. Устюг в 
кон. XIII-XIV в. яв
лялся центром земель 
Ростовского княже
ства на р. Ваге и в 
Подвинье и наряду с 
Гледенским Троицким 
мон-рем был центром 
христианизации мест
ного финно-угорского 
населения. Наиболее 

полный титул Ростовских архиере
ев этого времени приводят летопи
си: в 1396 г. Киевский митр. свт. 
Киприан «постави Григорья епис
копа Ростову, и Ярославлю, и Белу-
озеру, и Углечю, и Устюгу, и Мо-
лозе» (ПСРЛ. Т. 26. С. 165). В актах 
титул Ростовских архиереев был бо
лее коротким и изменялся в зависи
мости от того региона, в к-рый на
правлялся документ: напр., архиеп. 
Никандр (1549-66) в грамоте, по
сланной в Вел. Устюг, имеет титул 
«Ростовский, Ярославский и Ус
тюжский» (в др. документах — «Ро
стовский, Ярославский и Белозер
ский»). В XVI-XVII вв., до откры
тия В. е., представителями епархи
ального архиерея в Устюжском крае 
были архимандриты великоустюж-
ского во имя αρχ. Михаила мон-ря 
(основан ок. 1276), осуществлявшие 
надзор за духовенством и имевшие 
право освящения храмов. Власть 
епархиального архиерея осуществ
лялась в Устюге также через деся-
тинников(упом. с 1436). 

Проект образования новой епар
хии на севере России рассматри
вался Московским Собором 1589 г., 
утвержден на Большом Московском 
Соборе 1666-1667 гг., постановле
нием Собора 1681-1682 гг. была от
крыта В. е., с 1686 г. по степени чис
лилась после Холмогорской. Учреж
дение В. е. было обусловлено, в част-
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стали утверждаться 
архиереем. Был ут
вержден состав управ
ления приходом: свя-

Собор в честь 
Успения Пресв. Богородицы 

в Вел. Устюге. Фотография. 
Нач. XX в. 

ности, необходимостью борьбы со 
старообрядчеством, широко распро
странившимся в Устюжском крае. 

В нач. 80-х гг. XVII в. на террито
рии В. е. действовало ок. 236 церк
вей, в 1686 г.— 277, в т. ч. 41 церковь 
присоединенных г. Яренска и Ярен-
ского у., в 1730 г . - 311, в 1784 г . -
325 церквей. В 1736 г. в В. е. сущест
вовал 31 мон-рь (28 муж. и 3 жен.), 
в 40-х гг. XVIII в.— 11 мон-рей 
(8 муж. и 3 жен.) и 18 пустыней. 

Первым архиепископом Велико-
устюжским и Тотемским стал Гела-
сий (12 марта 1682 - 4 окт. 1684), 
много внимания уделявший борьбе 
с расколом и капитоновской ересью 
(см. в ст. Капитон, основатель сек
ты), к-рая была распространена в 
Сольвычегодском у. В 1683 г. по
следовал «Наказ» архиеп. Геласия 
сольвычегодским священникам о 
более внимательном наблюдении 
за паствой. Архиерей заботился о 
строительстве храмов. После кончи
ны архиеп. Геласия В. е. управлял 
архиеп. Александр (8 февр. 1685 — 
19 июля 1699). Он завершил дело 
по включению в состав В. е. Ярен-
ского у. (ранее входившего в состав 
Вологодской и Вятской епархий), 
получил средства для строительства 
и содержания архиерейского дома, 
строил новые храмы. В 1694 г. при
нимал Петра I, к-рый по пути на 
Белое м. посетил Вел. Устюг. 

На севере страны, где преобладал 
земский строй самоуправления, учас
тие прихожан в приходских делах, 
в частности в управлении церков
ным имуществом, было весьма вели
ко. Оно осуществлялось через цер
ковных старост — выборных пред
ставителей приходской общины. 
Первые Великоустюжские архиереи 
пытались установить контроль над 
деятельностью церковных старост. 
Была проведена опись церковного и 
часовенного хозяйства епархии, 
кандидаты на должность старосты 

щенник, староста и 
«мирской человек по 
выбору»; причт был 
обязан отчитываться 

о приходе и расходе церковных 
средств (денежной и хлебной каз
ны) перед архиерейским домом 
и перед прихожанами. С 40-х гг. 
XVIII в. практика проведения реви
зий деятельности церковных ста
рост, составления описи церковного 
имущества и его инвентаризации 
стала постоянной. 

Архиеп. Иосиф (3 марта 1700 — 
1718), занимавший Великоустюж-
скую кафедру в преклонных летах, 
оставил после себя епархию в не
благополучном состоянии. С 25 янв. 
1719 по 13 янв. 1726 г. епархией 
управлял еп. Боголеп (Адамов). При 
нем шло восстановление храмов 
Вел. Устюга, пострадавших во время 
пожара 1715 г., была начата пере
стройка Успенского кафедрального 
собора, продолжавшаяся более 10 
лет. В 1725 г. в Вел. Устюге откры
лась архиерейская школа. По неск. 

родице (см. Благовещение «Устюж
ское», икона Божией Матери), уве
зенного, как считалось, царем Иоан
ном IVГрозным в московский Успен
ский Собор (в XVIII в. икону оши
бочно отождествляли с Устюжской 
иконой Божией Матери). Копия в 
1747 г. была поставлена в Успенском 
соборе в Вел. Устюге. Еп. Гавриил 
при помощи адм. методов вплоть до 
применения военной силы вел борь
бу со старообрядчеством. Преследуя 
миссионерские цели, он поддержи
вал практику выбора священников 
в Коми крае из местных черносош
ных крестьян, знающих 2 языка, 
несмотря на то что рукоположение 
лиц податных сословий строго за
прещалось законом. 

Еп. Варлаам (Скамницкий; 28 февр. 
1748 — 20 февр. 1761) развернул в 
епархии активную строительную де
ятельность. В 1748 г. разослал по 
мон-рям и церквам указ консисто
рии (образована в 1744 из архиерей
ской канцелярии) от 16 июня, по 
к-рому обязывал духовенство содер
жать церкви в исправности и чисто
те. Для повышения уровня грамот
ности среди духовенства еп. Варла
ам издал указ об обязательном зна
нии клириками «Букваря» архиеп. 
Феофана (Прокоповича) и «Сокра
щенного катехизиса». С сер. XVIII в. 
контроль над приходским духовен
ством епархии осуществляли духов
ные правления (в Тотьме, Соль-

вычегодске, Яренске, 
Лальске) во главе с со
борными протопопами. 

Церкви во имя 
прп. Сергия Радонежского 

(слева) и во имя 
вмч. Димитрия Солунского 

в Дымковской слободе 
Вел. Устюга. 

1-я пол. XVIII в. 
Фотография. 70-е гг. XX в. 

лет управляли епархией епископы 
Лаврентий (Горка; 22 мая 1727 — 
1731), Сергий (Белоградский; 9 дек. 
1731 — 6 окт. 1735). Еп. Лука (Коно-
шевич; 28 сент. 1737 — 9 марта 1738) 
основал в Вел. Устюге семинарию. 

Еп. Гавриил (Русской; 9 марта 1738 — 
28 февр. 1748) много внимания уде
лял церковному благочинию, зака
зал в Москве копию чудотворного 
образа Благовещения Пресв. Бого-

22 нояб. 1759 г. по при
чине болезни архиерея 
Синод велел совер
шать священнические 

и диаконские хиротонии ставленни
ков В. е. Вологодским и Вятским ар
хиереям. 

В период управления В. е. еп. Фео-
досием (Голосницким; 11 нояб. 1761 — 
9 нояб. 1766) прошла секуляризация 
церковных имуществ (1764), В. е. 
была отнесена к 3-му классу, боль
шинство находившихся на ее тер
ритории мон-рей было упраздне
но. Великоустюжский еп. Пахомий 

- # * 
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(Симанский; 9 нояб. 1766 — 11 июля 
1767) недолго находился на кафед
ре, был уволен вслед, жалоб духо
венства на жестокие методы управ
ления. Последним епископом В. е. 
являлся Иоанн (Никитин; 9 июня 
1767 — 9 июля 1786). После уволь
нения его на покой В. е. временно 
была поручена Вологодскому архи
ерею, 6 мая 1788 г. упразднена. 

Духовные учебные заведения. 
Первая школа в епархии появилась 
предположительно в 1723 г. В 1725 г. 
в Вел. Устюге была открыта архи
ерейская школа, в ней числилось 15 
детей духовенства, в программу вхо
дило обучение грамоте. В связи с не
достатком денег и отсутствием учи
телей через нек-рое время школа 
закрылась. В 1737/38 г. при Ми-
хаило-Архангельском мон-ре нача
ла действовать семинария, руко
водство к-рой было поручено вы
званному из Москвы канцеляристу 
А. И. Попову. Семинария делилась 
на 2 отд-ния (школы): школа славя
но-российская и школа славяно-ла
тинская, первоначально в каждом 
отд-нии числилось по 1 учителю. 
В 40-х гг. в семинарии существовали 
классы: инфимический, синтакси
ческий, пиитический, в 1763 г. в се
минарии действовало 7 классов: 
славянский (славяно-российский), 
аналогический, инфимический, грам
матический, синтаксический, пии
тический, риторический. В первые 
десятилетия в семинарии обучалось 
от 95 до 167 чел., к 70-м гг. число 
учащихся выросло до 200. Главным 
источником содержания семинарии 
с момента ее основания были мо
настырские и церковные хлебные 
сборы. В 1765 г. были утверждены 
штатные оклады на содержание ду
ховно-учебных заведений, Велико-
устюжской семинарии полагалось 
653 р. 55 к. в год (один из самых ма
леньких окладов). В 1788 г. семина
рия была преобразована в ДУ. 

В 40-х гг. XVIII в. в Тотьме, Лаль-
ске, Сольвычегодске и Яренске от
крылись малые духовные уч-ща для 
обучения детей священно- и церков
нослужителей. В программу уч-щ 
входило чтение по Часослову и Псал
тири, нотное пение, чистописание, 
изучение букваря и катехизиса. По 
требованию из них высылались уче
ники в семинарию. 

Монастыри. Наиболее крупными 
мон-рями В. е. являлись: Гледенский 
во имя Св. Троицы (муж., основан 
ранее 1238), великоустюжский во 
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Собор 
Свято-Троицкого Гледенского мон-ря. 1659 г. 

Фотография. 70-е гг. XX в. 

имя св. Иоанна Предтечи (жен., ос
нован после 1262), великоустюж
ский во имя арх. Михаила, Авнеж-
ский в честь Св. Троицы (муж., ос
нован в 1370), Коряжемский во имя 
свт. Николая (муж., основан в 1535), 
Суморин тотемский Спасский (муж., 
основан в 1554), сольвычегодский 
в честь Введения во храм Пресв. 
Богородицы (муж., основан в 1563), 
Прилуцкий в честь свт. Николая Чу
дотворца (муж., известен с 80-х гг. 
XVI в.), Филипповский Знаменский 
Янковский мон-рь под Устюгом (жен., 
осн. в 1654), лальский во имя арх. 
Михаила (муж., основан в XVII в.). 

1918 - ок. 1937 г. В нач. XX в. 
поднимался вопрос о необходимо
сти преобразования Великоустюж-
ского вик-ства Вологодской епар
хии в самостоятельную епархию, 
поскольку связь центра епархии с 
вост. частью была по существу фор
мальной. 3 сент. 1918 г. постановле
нием Свящ. Синода Великоустюж-
ское вик-ство было преобразовано в 
Великоустюжскую и Усть-Вымскую 
епархию (территория к-рой совпа
дала с территорией образованной 
летом того же года Северо-Двин-
ской губ.). В 1919 г. рассматривал
ся вопрос об открытии Усть-Сы-
сольского вик-ства В. е., к-рое, од
нако, не было создано. 

После Октябрьской революции 
1917 г. в Великоустюжском у. мн. 
священно- и церковнослужители 
были арестованы, закрылась часть 
храмов и мон-рей, мн. святыни под
вергались осквернению. В 1918 г. по 
мон-рям прошли обыски с целью 
конфискации имущества. В нояб. 

1918 г. руководство земотделом объ
явило о преобразовании мон-рей 
Великоустюжского у. в коммуны, 
были организованы Предтеченская, 
Знаменская и Троице-Гледенская 
коммуны. Осенью 1920 г. они были 
объявлены «огосударствленными» 
и объединены в одну Предтечен-
скую общину, к-рая стала «образцо
вой коммуной губернии» (в комму
не могли зарегистрироваться лица 
не старше 50 лет). В ходе кампании 
по изъятию церковных ценностей 
был арестован настоятель велико
устюжского Успенского собора сщмч. 
прот. Константин Богословский. 
В «Ежедневной сводке информа
ционного отдела ГПУ по вопросам 
об изъятии церковных ценностей» 
о положении дел в Северо-Двин-
ской губ. на 21 марта 1922 г. сообща
лось, что «работы проходят успеш
но и скоро будут закончены», не
смотря на недовольство верующих. 

Первым самостоятельным Вели-
коустюжским епископом в XX в. 
стал сщмч. Алексий (Бельковский; 
1918-1924). (Известен его отзыв о 
состоянии миссионерского дела в 
епархии в 1918. Архиерей писал 
о том, что прежде миссионерам при
ходилось действовать в основном 
против старообрядцев-беспоповцев, 
теперь необходимо бороться с неве
рием.) После еп. Алексия, ушедшего 
на покой в 1924 г. в возрасте 82 лет, 
Великоустюжскую кафедру зани
мал еп. Иринарх (Синеокое-Андре
евский; 1925-1926). В 1926-1927 гг. 
В. е. временно управлял Николь
ский еп. Иерофей (Афоник). Затем 
на Великоустюжскую кафедру был 
назначен еп. Софроний (Арефьев; 
27 дек. 1927 - 2 2 марта 1932, с 24 апр. 
1929 архиеп.). Деятельность еп. Со-
фрония осложнялась тем, что в В. е. 
достаточно быстро распространи
лось иосифлянство, вождем к-рого 
в В. е. с 1928 г. являлся еп. Иерофей 
(Афоник). Затем В. е. занимали еп. 
Серафим (Трофимов; 22 марта 1932 — 
24 авг. 1933), сщмч. еп. Николай 
(Клементьев; 24 авг. 1933 — 11 авг. 
1936, с 1934 архиеп.), архиеп. Пити-
рим (Крылов; янв. 1936 — 3 июля 
1937). Др. назначения на Великоус
тюжскую кафедру неизвестны. 

В Северо-Двинской губ. обновлен
чество стало известно летом 1922 г. 
Во внутренней сводке 6-го отд-ния 
Секретного отдела ГПУ «О расколе 
духовенства» от 14 сент. 1922 г. в 
отношении Северо-Двинской губ. 
сообщалось, что там под председа-
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тельством прот. А. Г. Ермолаева был 
организован епархиальный комитет 
из 10 чел., комитет выпустил лис
товку «Живая церковь». В 1923-
1927 гг. существовала обновлен
ческая Великоустюжская кафедра, 
к-рую возглавляли: Николай Орлов 
(10 окт. 1923 - 1925), Михаил Пост
ников (20 февр. 1925 - 1925), Ки
рилл Ильинский (10 марта 1925 — 
1925), Николай Ашихмин (24 апр. 
1925 - 3 февр. 1927). В 1925 г. об
новленческая структура включала 
139 церквей, 146 священников, 27 
диаконов. В 1927 г. обновленческая 
епархия была обращена в вик-ство 
при новообразованной обновлен
ческой Сысоло-Вычегодской епар
хии, к-рой управлял Александр 
Сахаров, живший в Вел. Устюге. 
В 30-х — нач. 40-х гг. вик-ство в сане 
«архиепископа» возглавляли Иоанн 
Тюрин (1933 - 22 апр. 1936), Ми
хаил Соколовский (22 апр. 1936 — 
26 июля 1942). 

В 20-30-х гг. на территории В. е. 
находилось множество концлагерей, 
где отбывали заключение, в частно
сти, мн. представители духовенства. 
В 1929-1930 гг. в Усть-Сысольске 
(совр. Сыктывкар) располагалось 
Управление северных лагерей осо
бого назначения (УСЕВЛОН). 
Ист.: ПСРЛ. М.; Л., 1959. Т. 26; Л., 1977. Т. 33; 
Л., 1982. Т. 37.; М„ 1997. Т. 1. Вып. 2-3 (по 
указ.); Акты Холмогорской и Устюжской 
епархий. СПб., 1891-1908. 3 кн.; Состояние 
епархии // Вестн. Свящ. Синода Правосл. 
Российской Церкви. 1925. № 1. С. 15; 1928. 
№ 2. С. 8; 1931. № 1-2. С. 11-12; Выписка 
из протокола заседания Свягц. Синода: Бюл. 
№ 4 на 1 дек. 1926 г. / / Там же. 1927. № 1. 
С. 5; Награждения / / ЖМП. 1934. № 22. С. 4; 
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странении христианства в пределах Воло
годской епархии // Вологодские ЕВ. 1865. 
№ 1. С. 20-35; № 2. С. 40-62; он же. Об уч
реждении Вологодской епархии / / Там же. 
1865. № 5. С. 164-196; № 6. С. 198-204; Су
воров Н. И. Несколько сведений о бывш. Ве-
ликоустюжской семинарии и о совр. ей ма
лых ДУ в городах: Тотьме, Лальске, Соль-
вычегодске и Яренске // Вологодские ЕВ. 
1887. № 16-20, 22, 23 (отд. отт.: Вологда, 
1887); он же. Доп. к ст. об учреждении 
Вологодской епархии // Там же. 1865. № 5. 
С. 170-183; № 6. С. 206-210; Об иерархах 
бывш. Великоустюжской епархии // Там же. 
1869. № 13. С. 469-479; № 14-15. С. 600-607; 
Токмаков И. Ист.-археол. очерк г. Вел. Устю
га с уездом. М., 1894; Титов А. А. Летопись 
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ское летописание XVI-XVIII вв. Л. 1985; 
Камкин А. В. Правосл. церковь на Севере 
России: Очерки истории до 1917 г. Вологда, 
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С. С. Смирнова 
Памятники церковного искусства 

Вел. Устюга. Архитектура. Город 
пережил немало нападений и пожа
ров, деревянные укрепления и храб
рость защитников помогали ему вы
стоять, как, напр., в 1613 г. при на
ступлении поляков, а храмы посто
янно возрождались. В 1623-1626 гг. 
в Вел. Устюге еще сохранялись де
ревянные крепости Старого городи
ща и Большого острога, но нек-рые 
башни и части укреплений начали 
приходить в негодность: «...а башня 
огнила и розвалялась... А по осыпи 
был острог, тын стоячей во многих 
местех погнил и обвалялся» (Опи
сание Вел. Устюга в устюжской пис
цовой книге «Письма и меры Мики-
ты Вышеславцова да подьячего 
Агея Федорова 131 и 132 и 133 и 134 
году» // Бысть на Устюзе...: Ист.-
краевед. сб. Вологда, 1993. С. 161). 

оказалась настоящей «сценической 
площадкой» для построек разных 
эпох. Большинство храмовых зда
ний Вел. Устюга были возведены на 
средства местного купечества и в 
полной мере отразили вкус, пред
ставления о красоте, верность тра
диции и современность «лучших 
людей» города. В основу нового 
плана городской застройки, нача
того во 2-й пол. XVIII в. и завершив
шегося в 1804 г., был положен прин
цип регулярности, сильно изменив
ший облик Вел. Устюга. 

Главные храмы сосредоточены на 
Соборном дворище: во имя Успения 
Пресв. Богородицы с отдельно сто
ящей колокольней (XVII-XIX вв.) 
и придел в честь Благовещения 
(XVII-XVIII вв.), Иоанна Правед
ного (1656-1663), Прокопия Пра
ведного (1668), а также ц. во имя 
Богоявления Господня (др. посвя
щение — во имя свт. Власия Се-
вастийского, 1689). Соборы имеют 
5-главые завершения, изобилие раз
новеликих куполов с барочными пе
ретянутыми главками на граненых 
барабанах напоминают город внут
ри города. Самый большой из собо
ров Успенский, его престол принад
лежит к числу древнейших в горо
де, первое деревянное здание, «цер
ковь великая», было выстроено в 
1290 г. (ПСРЛ. Т. 37. С. 71). Исто
рия собора тесно связана с истори
ей города: он горел в 1398 г. при на-

Щ падении новгородцев 
на Устюг (был заново 
отстроен через год на 

V/"У средства новгородско-
шЁ го Софийского дома 

Я П (ПСРЛ. Т. 37. С. 80 -

i.1 
Соборное дворище 

в Вел. Устюге. 
Фотография. 2000 г. 

Уже в XVII в. Вел. Устюг утрачивает 
значение форпоста и становится 
центром торговли и ремесла, что от
разилось в развитии каменного цер
ковного и гражданского строитель
ства, сложении местной художест
венной школы, процветании ремесел, 
напр. резьбы по дереву, изготовле
ния «ценины» (изразцов), серебря
ного дела (чернь). Город развивался 
благодаря р. Сухоне, набережная 

81)), в 1489 г. во вре
мя городского пожара 
(восстановлен в 1491, 
в 1493 перестроен по 
древнему образцу как 

шатровый храм с притворами во-
логжанином церковным мастером 
Алексеем Гулынским), в 1496 г. (вос
становлен в прежнем виде в 1502) 
и в 1552 г. Здание, построенное в 
1554-1558 гг., было первым камен
ным городским сооружением, по 
размерам оно превосходило более 
позднюю постройку XVII в., воз
можно, его архитектура повторяла 
архитектуру Успенского собора 
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Московского Кремля. Собор пост
радал в Смутное время, его заново 
освящали в 1622 г., в 1631 г. здание 
и внутреннее убранство пострадали 
от пожара. С 1652 г. работы по пе
рестройке собора совершались на 
средства как купеческих семей Вел. 
Устюга, так и царя Алексея Михай
ловича. Совр. вид Успенского собо
ра сложился на протяжении XVIII в., 
напр. появилось 4-скатное перекры
тие, наиболее подходящее по клима
ту. Его архитектура сохранила мону
ментальные размеры, характерные 
для XVI в., и скупой декор стен (ши
рокие лопатки простого профиля до 
уровня карниза и арочные оконные 
ниши). К стилю барокко относятся 
«разорванные», причудливой фор
мы фронтоны, украшающие верх
ний ярус стен. Внутри зальное про
странство перекрыто 8-лотковым 
сводом, 2 столпа на западе поддер
живают хоры. К востоку от собора 

Собор в честь 
Успения Божией Матери. XVII-XVIII вв. 

Фотография. 2003 г. 

возвышается многоярусное здание 
колокольни, в виде четверика в 
неск. этажей с пристроенным много
гранным столпом. С юга к собору 
примыкает здание в псевдорус. сти
ле — теплая церковь, придел во имя 
Благовещения (1846-1849) на мес
те неоднократно перестраивавшей
ся ц. святых Симеона и Анны (1732-
1734); судя по актовым материалам 
XVI-XVII вв. в соборе был придел 
во имя св. Иоанна Предтечи. При 
соборе в XIV-XVIII вв. велось ле
тописание, отразившее основные со
бытия истории Вел. Устюга. 

С величественным зданием Ус
пенского собора соседствуют собо
ры, построенные над мощами небес
ных покровителей Вел. Устюга, св. 
Прокопия (возведен на средства 
братьев В. Ф. и А. Ф. Гусельнико-

трапезную с крыльцом, 
обновленную в 1901— 
1902 гг. в псевдорус. 
стиле. В 1903 г. в связи 

Собор 
во имя прав. Прокопия, 

Христа ради юродивого. 
1668- 1-я пол. XVIII в. 

Фотография. 1902 г. 

вых) и Иоанна, Христа ради юро
дивых (сооружен на средства куп
ца, представителя гостиной сотни 
Η. Φ. Ревякина). Иоанновский со
бор сохранил древние фасады, его 
завершение в виде 5 глухих цилин
дрических глав относится к 1830 г. 
и рядом с пластичным украшением 
стен, пилястрами и арками ложных 
закомар производит грузное впечат
ление. Между ним и набережной 
разместилась небольшая одногла
вая ц. во имя Богоявления (некогда 
свт. Власия Севастийского) с крыль
цом в псевдорус. стиле на зап. фаса
де. Дальше к югу расположен Про-
копиевский собор. Известны не толь
ко имена заказчиков этого здания, 

с празднованием па
мяти св. Прокопия в 
соборе у юго-вост. стол

па между центральным простран
ством и галереей был поставлен 
мраморный киот. 

К Соборному дворищу с юга при
мыкает комплекс архиерейского 
подворья, созданный в связи с от
крытием в 1682 г. В. е. Он включал 
в себя каменные и деревянные со
оружения (покои, церкви и хозяй
ственные постройки), занимавшие 
часть квартала между Успенской ул. 
(ныне Советский просп.) и набереж
ной, в 30-х гг. XVIII в. его терри
тория была окружена каменными 
стенами (не сохр.). Основным яд
ром ансамбля были Владычные па
латы — 2-этажный деревянный кор
пус на каменном подклете, унич

тоженный пожаром в 
1715 г. и возведенный 
в камне в 1733 г. Позд
нее палаты на подворье 
были превращены в 
присутственные места 

Рака 
с мощами прав. Прокопия, 
Христа ради юродивого. 
Фотография. Нач. XX в. 

но и имя мастера, его построивше
го, устюжанина Петра Дмитриева 
Котельникова. Собор традиц. типа: 
5-главый, с 4-скатной кровлей, 3-ап-
сидный храм, внутри 2-столпный, 
с 4-лотковым сомкнутым сводом 
(сооружен в 1720), увенчан свето
вой главой. Наружные стены ук
рашены окнами, лопатками, соеди
ненными карнизом, над ним 2 яру
са кокошников: нижние — крупные, 
с росписями, верхние — более мел
кие и декоративные. Колокольня со
бора была разобрана в 1697 г., с юга 
в 1867 г. был пристроен придел, с се
вера — ризница, на западе возвели 

(1817-1821) и пере
строены в лаконичном 
классическом стиле, с 
юга к ним примыкает 

небольшое здание бывш. ц. Спас
ской Всеградской (1822-1823), вы
строенной специально для одной из 
самых почитаемых в Вел. Устюге 
икон — Нерукотворного образа Спа
сителя (написана в 1445 изографом 
иером. Серапионом, находилась на 
городских воротах). На юго-зап. 
углу подворья располагается домо
вая ц. во имя свт. Алексия, митр. 
Московского (XVII-XIX вв.), в ее 
основе — здание ц. во имя Похвалы 
Пресв. Богородице (построена в 
1672 мастером П. Д. Котельнико-
вым, являлась теплой церковью при 
Прокопиевском соборе). Ц. во имя 



Церковь 
во имя св. Жен-мироносиц. 1714-1722 гг. 

Фотография. 70-е гг. XX в. 

свт. Алексия 2-этажная, одноглавая, 
ее 4-скатная кровля (кон. 10-х гг. 
XIX в.) увенчана изящным цилинд
рическим барабаном с арочными ок
нами, пилястрами, филенками и за
вершением в виде небольшого фо
нарика. 

В период экономического подъема 
в XVII-XVIII вв. церковное зод
чество Вел. Устюга переживает рас
цвет. В архитектуре можно вы
делить 2 типа церковных зданий: 
традиц. 5-главый и храм типа 
«восьмерика на четверике», к-рые 
строились часто в 2 этапа: сначала 
возводили теплый зимний храм, по
зднее надстраивали верхний этаж 
для летней церкви, как правило 
2-светный четверик, увенчанный 
легким барабаном-«восьмериком». 
Внутри храмы подобны залам, это 
впечатление определяет лотковый 
сомкнутый свод, опирающийся на 
стены и 2 столпа с запада. Традиц. 
формы украшения — в стиле на
рышкинского барокко (раскрепов
ки карнизов, пышные наличники 
окон и порталов, перетянутые ко
лонки, ряды профилированных фи
ленок). Колокольни могли состав
лять с храмами единое целое, могли 
располагаться рядом, иметь соб
ственные галереи. Колокольни, как 
правило, шатровые в храмах XVII в., 
иногда в неск. ярусов с завершени
ем в виде шпиля. 

Действующие храмы Вел. Устюга: 
собор св. Прокопия Устюжского 
(в совм. пользовании с ВУИАХМЗ), 
в нижнем этаже ц. св. Симеона 

ВЕЛИКОУСТЮЖСКАЯ ЕПАРХИЯ 

Столпника (верхний этаж — терри
тория ВУИАХМЗ) и кладбищен
ская ц. свт. Стефана Пермского. 

Среди крупных зданий традиц. 
типа — монастырские соборы в 
честь арх. Михаила (1653-1656) 
в Михаило-Архангельском (недей
ствующий, в наст, время разме
щается автотехникум), во имя 
Св. Троицы (1659-1701) в Троице-
Гледенском (недействующий), в 
честь Преображения Господня 
(1689-1696) Спасо-Преображен-
ского мон-ря. Облик четверика с 
5 главами имеют также ц. во имя 
св. Димитрия Солунского (1700— 
1709) в Дымковской слободе на 
противоположном берегу р. Су
хоны и ц. во имя Жен-мироносиц 
(1714-1722); некогда имела 5 глав 
холодная ц. во имя преподобных 
Антония и Феодосия Печерских 
(1696-1703; недействующая). 

Большая часть храмов в стиле 
«нарышкинского барокко» была 
возведена на набережной, сохрани
лись, напр., ц. Николы Гостунского 
с отдельно стоящей колокольней 
(кон. XVII — 1-я треть XVIII в., ны
не выставочный зал ВУИАХМЗ), 
ц. во имя прор. Илии (1695; 1736— 
1745), ц. во имя Сретения Господня 
(1725-1739) бывш. Спасо-Преоб-
раженского мон-ря, ц. Симеона 
Столпника с отдельно стоящей ко
локольней (1725-1728; 1736-1740; 
1765), ц. прп. Сергия Радонежского 
(1739-1747) в Дымковской слободе. 
Среди немногих церковных постро
ек XIX в. следует отметить теплую 
ц. Покрова Пресв. Богородицы 
(1884-1888) на Городище, к-рая не
когда составляла единый комплекс 
с разобранной ц. во имя прп. Вар-
лаама Хутынского (1698-1704) и 

ц. во имя свт. Стефана Пермского на 
кладбище. 

Самый ранний храм из сохранив
шихся каменных храмов Вел. Устю
га и наиболее оригинальный по сво
ей архитектуре — ц. во имя Возне
сения Господня (1648), возведенная 
старанием купца Η. Φ. Ревякина во 
дворе его дома. Она включает неск. 
престолов, размещенных в разных 
пристройках. По сторонам основно
го объема с сев. стороны расположи
лась 2-этажная церковь с престолом 

Церковь в честь Вознесения Господня. 1648 г. 
Фотография. 2003 г. 

во имя Богоявления Господня и 
приделом в честь Воздвижения Кре
ста Господня на первом этаже, на 
втором — ц. в честь Воскресения 
Господня с трапезной и приделом во 

^ ^ ^ ^ имя св. царевича Ди-
j митрия; на юго-зап. 

углу — придел во имя 
Всех святых, домовая 
церковь строителя хра
ма; с зап. стороны — 

Церковь в честь 
Сретения Господня 

Спасо -Преображенского 
мон-ря. XVIII в. 

Фотография. 2003 г. 

ярусная колокольня. 
Некогда завершение 
храма насчитывало 11 
глав: помимо четвери
ка 5-главием была 



Церковь во имя 
прп. Симеона Столпника. 20-60-е гг. XVIII в. 

Фотография. 2003 г. 

увенчана его сев. пристройка. Бла
годаря обилию таких декоративных 
деталей, как горки профилирован
ных кокошников в завершении чет
верика и сев. пристройки, филенки 
на карнизах, стенах здания и стол
пах его галерей, а также активной 
пластике пышных наличников, 
полуколонок на углах четверика, 
ц. Вознесения можно назвать од
ним из лучших примеров рус. архи
тектуры той эпохи. Она привлека
ет взгляд затейливым узором, до
полненным поливными изразцами, 
резными плитами, а также кованы
ми решетками на окнах. В ее архи
тектуре очевидно влияние москов
ского зодчества 2-й четв.— сер. 
XVII в., в частности таких памят
ников, как ц. во имя Св. Троицы в 
Никитниках (1634 - 50-е гг. XVII в.) 
и во имя Рождества Богородицы в 
Путинках (1649-1652). 

Архитектуру ц. во имя св. Симео
на Столпника можно считать при
мером восприимчивости строителей 
и заказчиков Вел. Устюга к новой, 
европ. стилистике, актуальной для 
рус. искусства в эпоху петровских 
преобразований. Традиц. много
этажное здание типа «восьмерик на 
четверике», объединяющее зимнюю 
и летнюю церкви, имеет уникаль
ный для храмов города зап. фасад, 
отличающийся единством, величе
ственностью и парадностью форм, 
характерным для рим. барокко: 
центральную ось здания подчерки-

ВЕЛИКОУСТЮЖСКАЯ ЕПАРХИЯ 
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вают барабан главы, дополнитель
ный этаж-аттик с 3-угольным фрон
тоном. 2 волюты, подобно украше
ниям итал. базилик эпохи барокко, 
соединяют аттик с карнизом, объ
единяющим весь фасад, главы над 
угловыми приделами фланкируют 
центральную ось всей композиции 
фасада и четверика. В духе рим. ар
хитектуры исполнены аркады, не
сущие открытую галерею-террасу, 
в центре ее строго к входу в храм ве
дет высокая лестница. Симметрия 
форм, использование мотивов за-
падноевроп. архитектуры, а также 
цветовые сочетания (красные стены, 
белые пилястры, профили и налич-
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Центральная часть иконостаса 
собора во имя αρχ. Михаила в Вел. Устюге. 

Сер. XVIII в. 

ники, а также зеленые изразцовые 
капители пилястр) усиливают парад
ный облик ц. Симеона Столпника, 
уподобляют ее дворцовой архитек
туре. Интерьер этого храма также 
выделяется среди остальных соору
жений Вел. Устюга: его стены и свод 
украшены орнаментальной раскра
шенной лепниной, усиливающей 
впечатление пышного праздника. 

Резные иконостасы. Деревянные 
резные иконостасы сохранились во 
мн. храмах Вел. Устюга: 1697 г. да
тируется иконостас собора в честь 
Преображения Господня Спасо-
Преображенского мон-ря; 1708 г.— 
ц. Димитрия Солунского в Дымков
ской слободе; после 1720 г.— Проко-
пиевского собора; 1731-1732 гг.— 
Успенского собора (в его состав во

шли иконы, написанные для преж
него иконостаса 70-х гг. XVII в. 
изографом Оружейной палаты Се
меном Спиридоновым Холмогор-
цем); 1744 г.— ц. Вознесения Господ
ня; сер. XVIII в.— ц. св. Симеона 
Столпника. К 1784 г. складывается 
окончательно ансамбль иконостаса 
собора Михаило-Архангельского 
мон-ря, в состав к-рого вошли рез
ные столбики из иконостаса 1731-
1735 гг. Подлинным шедевром явля
ется иконостас собора во имя Св. 
Троицы Гледенского мон-ря, создан
ный в 1776-1784 гг. на средства го
рожан. Он повторяет по конструк
ции и деталям иконостас собора во 
имя Зачатия Пресв. Богородицы 
Спасо-Яковлевского мон-ря в Рос
тове, с к-рого сняли точный рисунок 
и составили чертежи в 1773 г. по 
инициативе гледенского игум. Ген
надия. Над созданием резного уб
ранства иконостаса трудились рез
чики из Тотьмы, иконы были напи
саны устюжскими мастерами. 

Все сохранившиеся иконостасы 
Вел. Устюга в той или иной мере от
носятся к барочному стилю, более 
ранние варианты, напр. иконостасы 
собора в честь Преображения Гос
подня или ц. Вознесения, отличают
ся широким применением плоского 
рельефа, к-рый со временем заме
няют объемные детали (обвитые ло
зой колонки, растительные и фанта
стические орнаменты). Иконостас 
собора Троице-Гледенского мон-ря 
оригинален своей динамичной ком
позицией: центральная часть имеет 
сильный вынос, так что вся кон
струкция из декоративной перего
родки превращается в часть внут
ренней архитектуры здания, не от
деляет помещения друг от друга, 
а соединяет их в активное, насыщен
ное золотом, блеском, движением 
всех элементов пространство. 

Иконописание. Древнейшие па
мятники иконописи В. е. относятся 
к XIII-XV вв. и связаны со старей
шими монастырскими и городскими 
храмами Вел. Устюга, напр., храмо
вая икона собора Михаило-Архан
гельского мон-ря «Собор архан
гелов», созданная, вероятно, масте
рами ростовской школы (2-я пол. 
XIII в., ГРМ); икона «Успение Бого
матери» из местного ряда иконо
стаса собора во имя Успения Пресв. 
Богородицы, созданная ок. 1496 г., 
относящаяся к т. н. облачному ва
рианту иконографии этого празд
ника (ВУИАХМЗ). На нижнем поле 



Богоматерь Одигитрия. 
Двухсторонняя запрестольная икона 

из Успенского собора. Ок. 1558 г. 
(ВУИАХМЗ). Лицевая сторона 

иконы сохранилась надпись, расска
зывающая о времени создания об
раза и заказчике, кн. Семене Бо
рисовиче Суздальском. Среди чти
мых икон города следует упомянуть 
двухстороннюю запрестольную ико
ну Успенского собора с изображе
нием Богоматери Одигитрии с из
бранными святыми на полях на ли
цевой и композицией Богоявления 
Господня на оборотной стороне. По 

Прав. Прокопий, Христа ради юродивый. 
Средник иконы «Се. Прокопий Устюжский 

с житием». 1602 г. (ВУИАХМЗ) 

традиции она считалась произведе
нием кон. XIII в., по мнению специ
алистов, икона написана ок. 1558 г. 
и, вероятно, воспроизводит более 
древний образ. 

ВЕЛИКОУСТЮЖСКАЯ ЕПАРХИЯ 

Среди выдающихся памятников 
местной художественной школы, 
а также привозных произведений 
более всего изображений св. Про-
копия и Иоанна, Христа ради юро
дивых, их образы встречаются на 
иконах и произведениях лицевого 

Богоматерь Одигитрия. 
Икона из ц. Вознесения Господня. 1718 г. 
Мастер Стефан Соколов (ВУИАХМЗ) 

шитья, напр. священных облачени
ях. Мастера, работавшие в Вел. Ус
тюге в кон. XVII — нач. XVIII в., 
следовали стилю московских изо
графов Оружейной палаты, как 
напр., Стефан Соколов, написавший 
для придела ц. Вознесения в честь 
Воскресения Христова в 1718 г. ико
ну Богоматери Одигитрии и в 1719 г. 
образ «Сошествие во ад», или Иван 
Кондаков, автор образа «Вмч. Ди
митрий со сценами жития» — хра
мовой иконы ц. св. Димитрия Со-
лунского в Дымковской слободе 
(1725, все - ВУИАХМЗ). Художест
венная школа Вел. Устюга в XVIII в., 
как и архитектура и искусство резь
бы, испытала влияние европ. жи
вописи стиля барокко, среди пред
ставителей этого направления — 
К. Волков («Рождество Богороди
цы», 1768), В. Колмогоров («Жена, 
облеченная в солнце», 1782; все — 
ВУИАХМЗ). Влияние станковой 
живописи проявлялось даже в ред
ких монументальных росписях, напр. 
в декорации придела в честь Вос
кресения Христова ц. Вознесения 
Господня (1801): евангельские сю
жеты представлены на сводах как 
отдельные картины в барочных зо
лоченых рамах. 
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ВЕЛИКОУСТЮЖСКИЙ ВО 
ИМЯ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, в 
г. Вел. Устюг Вологодской обл. Ос
нован, по-видимому, в 1276 г. О су
ществовании мон-ря во 2-й пол. 
XIII в. свидетельствуют происходя
щие из него памятники: храмовая 
икона «Собор архангела Михаила» 
(кон. XIII в., ныне в собр. ГРМ) и 
обнаруженная в 1846 г. П. И. Савваи-
товым в замурованной монастыр
ской келье Служебная Минея XIII в. 
(см.: Вздорное. Кат. № 11). В РГБ со
хранились 2 фрагмента Минеи: Q. п. 
I. 53 (CK XI-XIII. № 278) и Унд. 
№ 968 (CK XIV Вып. 1. Прилож. 2. 
№ 39), на одном имеется запись Гри
гория, «стяжавшего книгы сия свя
тому архангелу Михаилу в монас
тырь в век». С кон. XVII в. появля
ются противоречивые летописные 
свидетельства об основании мон-ря. 
В 1-й редакции Устюжского лето
писца 1681 г. (ПСРЛ. Т. 37. С. 108) 
основателем обители назван прп. 
Киприан Устюжский, современник 
блж. Прокопия Устюжского (f 1303). 
Во 2-й редакции Устюжского лето
писца 1746 г. (Там же. С. ПО) впер
вые приведены даты основания 
В. м.— 1216 г. и кончины прп. Кип-
риана — 29 сент. 1293 г. В Летопис
це священника устюжского Успен
ского собора Л. Вологодина 1765-
1767 гг. (Там же. С. 8-14,129) расска
зывается, что прп. Киприан в 1212 г. 
поселился в келье за стеной Устюга 
«при семи езерах». Когда собралась 
братия, «по желанию и усердию» 
горожан началось строительство 
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Собор αρχ. Михаила. 
Икона. Кон. XIII в. (ГРМ) 

мон-ря, игуменом к-рого прп. Кип-
риан оставался до своей кончины, 
последовавшей 29 сент. 1276 г. 
Л. В. Мошкова и А. А. Турилов пред
ложили др. датировки основания 
мон-ря — 1276 г.— и кончины его ос-

Прп. Киприан Устюжский. 
Икона. XIX в. 

нователя — 29 сент. 1296 г.— с уче
том расхождений, имеющихся в ле
тописных датах смерти прп. Кипри-
ана, и возможных ошибок в переда
че писцами кириллической цифири 
(Мошкова, Турилов. С. 53-54). 

Согласно Летописцу Вологодина, 
жители Устюга «многая от иждиве-

ний своих» вкладывали в обитель, 
в XIII в. были построены деревян
ные Введенская ц. и храм арх. Ми
хаила, неск. иноческих келий, огра
да. В XIII - 1-й пол. XVI в. В. м. 
входил в систему обороны города, 
являясь передовым форпостом на 
его сев. окраине; неоднократно под
вергался нападениям вятчан, казан
ских татар и черемис. В XV в. на 
вост. стороне мон-ря были поставле
ны входные ворота, над ними баш
ня с бойницами в 3 ряда. При архим. 
Герасиме I вел. кн. Василий ШИоан-
нович пожаловал В. м. несудимую 
грамоту (8 сент. 1510), впосл. не
однократно подтверждавшуюся рус. 
правителями. 

Под 1517 г. обитель упоминается 
в Устюжском летописном своде и 
памятниках позднейшего местного 
летописания в связи с чудесным ис
течением здесь 23 мая после литур
гии мира от икон «Воскресение 
Христово», «Патерик, на ней же пи
сан рай на востоце» и от 7 клейм 
иконы «Пятидесятница» (ПСРЛ. 
Л., 1982. Т. 37. С. 54, 102, 108). 

Во 2-й редакции Устюжского ле
тописца под 1619 г. помещены рас
сказы о явлении прп. Киприана Ус
тюжского в 1616 или 1617 г. монас
тырскому сторожу новокрещеному 
И. Карымцу, под 1622 г. об исцеле
нии монастырского слуги И. Алек
сандрова и 3 недатированных сооб
щения, предшествующие построе
нию теплой каменной Введенской ц. 
и повествующие о явлениях препо
добного келарю мон. Иосифу с тре
бованием перенесения раки (Там же. 
С. 121-123). Еще 2 явления началь
ника обители тому же (?) Иосифу по
мещены под 1678 и 1679 гг. (Там же. 
С. 123). Рассказы явно восходят к 
записям, современным событиям. 

В Смутное время (нач. XVII в.) 
В. м. давал значительные денежные 
суммы московским царям и платил 
большие налоги, что опустошило 

монастырскую казну. В сотной кни
ге 1630 г. среди монастырских по
строек упомянуты деревянные теп
лая Введенская ц. с трапезной и ке-
ларской, колокольня, 20 братских 
келий, 3 больничные кельи. 28 апр. 
1636 г. сгорели Введенский храм, 
часовня, колокольня и кельи, оста
лись лишь поварня, хлебня, погреба 
и сушила. В XVI-XVII вв. настоя
тели В. м. являлись представителями 
епархиального архиерея в Устюж
ском крае, осуществляли надзор за 
духовенством, имели право освяще
ния новопостроенных храмов. 

Каменные храмы и др. построй
ки. Каменное строительство в В. м. 
началось при архим. Игнатии 
(1642-1658). По благословенным 
грамотам Ростовских и Ярослав
ских митрополитов Варлаама II 
(26 мая 1651) и Ионы (Сысоевича) 
(2 авг. 1653) иждивением устюж
ского купца Η. Φ. Ревякина на месте 
сгоревшей была построена и в 1653 г. 
освящена теплая ц. в честь Введе
ния во храм Пресв. Богородицы. 
Одноглавый одноапсидный бес-
столпный храм почти лишен деко
ративного убранства: фасад укра
шен простыми карнизами, полу
круглыми закомарами, широкими 
лопатками на углах объемов. При
мыкающая к церкви с запада тра
пезная состояла из обширной одно-
столпной палаты для общих трапез 
и хоз. помещений (келарской, кла
довых, хлебопекарни). В храме сто
ял трехъярусный позолоченный 
иконостас. В XVIII в. древнюю лу
ковичную главку Введенской ц. за
менили на барочную, окна растеса
ли, изменили интерьер: в 1765 г. в 
алтаре и трапезной были сложены 
печи из зеленых изразцов. В 1782 г. 
в храме был поставлен новый по
золоченный иконостас, резные цар
ские врата с сенью, все местные 
образа написаны устюжским ико
нописцем К. Волковым. В 1842 г. 

были устроены 3 входа 
из трапезной в цер
ковь, упразднена па-

Вид мон-ря с юго-запада. 
Слева — ц. в честь 
Введения во храм 

Пресв. Богородицы. 1653 г. 
Фотография. 70-е гг. XX в. 

латка, увеличена па
перть. В 1845 г. в тра
пезной поставили но
вый иконостас, укра-
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шенный резьбой и позолотой, понов
лялись иконы. 

В 1653-1656 гг. по грамоте Рос
товского митр. Ионы иждивением 
Ревякина был построен холодный 
5-главый 4-столпный на подклете 
храм во имя Собора арх. Михаила. 
Крытые каменные переходы соеди
няли Архангельский собор с Вве
денской ц. Особенностью собора 

Церковь во имя 
Собора арх. Михаила. 1653-1656 гг. 

Фотография. Кон. XX в. 

явилось отсутствие полукруглых 
апсид на востоке центрального чет
верика — алтарь имел редко встре
чающуюся в монастырских храмах 
прямоугольную форму. Традиц. по
лукруглые алтарные апсиды име
лись в сев. приделе свт. Николая 
Чудотворца и юж. приделе Входа 
Господня в Иерусалим (в 1789 сев. 
придел был обращен в жертвенник, 
южный — в ризницу). Храм вен
чали 5 деревянных, обитых белым 
железом луковичных глав. Внеш
ний облик собора отличался про
стотой и лаконизмом декоративно
го убранства. Только барабаны глав 
были богато украшены аркатурно-
колончатыми поясами, поребриком 
и сухариками. В соборе стоял тяб-
ловый 4-ярусный иконостас, заме
ненный в 80-х гг. XVIII в. на резной 
золоченый 3-ярусный работы мас
теров М. Шурухина, И. Кулакова, 
С. Соколова и И. Лодвикова. При
делы свт. Николая и Входа Господ
ня в Иерусалим имели 2-ярусные 
иконостасы с резными царскими 
вратами, сенью и столбцами. Пер
воначально собор был расписан. 
Сохранившаяся стенопись «Прит
чи старческие» датируется рубе
жом XVII-XVIII вв., остальные 
росписи паперти выполнены позд
нее. Во 2-й пол. XVIII в. стенопись 
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была поновлена, ок. 1900 г. забе
лена. 

Одновременно с собором в сер. 
50-х гг. XVII в. была выстроена ка
менная восьмигранная шатровая 
колокольня. Ее монументальное че
тырехгранное трехъярусное осно
вание несло открытый восьмерик 
звона, над к-рым поднимался 
стройный шатер с 2 рядами окон
цев-слухов, завершенный неболь
шой луковичной главкой с крестом. 
В 1750 г. на колокольне были уста
новлены часы с боем. 

В 1682-1688 гг. по храмозданной 
грамоте первого Великоустюжского 
и Тотемского архиеп. Геласия на 
средства дьяка Мироносицкой ц. 
И. Мальцева перед зап. входом в Ар
хангельский собор была возведена 
надвратная ц. в честь Владимирской 
иконы Божией Матери. Строили 
ее специально для Владимирского 
образа, написанного устюжским 
иконописцем А. Соколовым с мос
ковской святыни. Издавна сущест
вовавший в рус. зодчестве тип над-
вратных храмов получил здесь сво
еобразное композиционное реше
ние. Над 3-пролетными св. вратами, 
имевшими проезд в центре и более 
узкие проходы по бокам, возвышал
ся четверик с 3-апсидным алтарем 
и крытой папертью-галереей, опи
равшейся на 3 мощных, разных по 
форме (внешние — цилиндрические, 
внутренний — кубышкой) столба-
пилона, соединенные асимметрич
ными широкими арками. Храм был 
увенчан луковичной главой на круг
лом барабане с аркатурно-колонча-
тым поясом и кокошниками в осно
вании. Владимирская ц. отличалась 
богатством и разнообразием архи
тектурного декора. Наиболее выра
зителен главный — зап. фасад зда
ния, украшенный традиционными 
для XVII в. лопатками и полуколон
ками, фризами и ширинками, разно
образными узорными наличниками 
окон и нишами-киотами, карнизами 
и кокошниками. Великолепны на
рядные перспективные порталы с 
колонками, оформляющие проезд и 
боковые входы. В XVIII в. обитая 
белым железом луковичная глава 
была заменена на железную шаро
видную, деревянный крест — на 
ажурный металлический. Во 2-й пол. 
XIX в. с юж. стороны к храму были 
пристроены палатки и одноэтажные 
больничные кельи. 

В 1695 г. по грамоте Великоус
тюжского архиеп. Александра на 

сев.-вост. стороне мон-ря, при боль
ничных кельях, была построена ка
менная ц. во имя Всех святых, одно
этажная, с небольшой полукруглой 
апсидой. В 1786 г. храм был пере
строен в домовую церковь архиманд
ритов мон-ря: устроены проходы во 
внутренние покои, к зап. стене при
строены хоры. 

По храмозданной грамоте архиеп. 
Великоустюжского Иосифа (1710) 
над могилой прп. Киприана Устюж
ского в 1711 г. была построена не
большая ц. в честь Преполовения 
Пятидесятницы. По богатству де
коративного убранства фасадов 
ц. Преполовения Пятидесятницы 
уступала др. устюжским храмам нач. 
XVIII в. Пилястры в простенках 
между окнами и по углам были 
уравновешены 2 горизонтальными 
валиками вдоль всего фасада над и 
под окнами, дополнительно обрам
ленными вертикальными валиками 

Церковь в честь Владимирской иконы 
Божией Матери. 1682-1688 гг. 

Фотография. 70-е гг. XX в. 

с 2 сторон, и 3-м валиком по верху 
четверика под городчатым карни
зом. При оформлении окон четвери
ка впервые в устюжском зодчестве 
был применен новый тип декора, 
придававший нарядность,— налич
ники в виде прорисованных бровок. 
В сер. XVIII в. с зап. стороны к цер
кви была пристроена каменная па
перть, декоративное убранство к-рой 
в целом повторяло декор четверика. 
В 1809 г. с сев. стороны к храму при
строили 2 небольшие каменные па
латки, одна из к-рых в 1848 г. стала 
приделом во имя прп. Киприана. 
С 1842 г. с зап. стороны к храму 
была пристроена трапезная, а к ней 



в 1845 г.— тесовая (с 1910 кирпичная) 
паперть. К нач. XX в. в результате 
пристроек первоначально неболь
шой храм Преполовения увеличил
ся в размерах в 3 раза. 

В 1734-1737 гг. мон-рь обнесли 
каменной оградой, в 1734-1735 гг. 
к северу от собора был построен ка
менный настоятельский корпус, в 
1736-1737 гг. вдоль вост. стены — 
2-этажный братский корпус, од
ноэтажный корпус с жилой кельей, 
3 погребами и 2 поварнями (в этом 
корпусе в нач. XIX в. размещалось 
ДУ), неск. хозяйственных зданий. 
В 1896-1897 гг. во Введенском хра
ме было устроено помещение для 
миссионерской школы и хоры для 
певчих, в теплом переходе между 
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Западные ворота мон- ря. 1734-1737 гг. 
Фотография. 2003 г. 

Введенским и Архангельским хра
мами разместились 5 братских ке
лий. С 1737 г. в корпусах В. м. суще
ствовала семинария, в 1786 г. пере
веденная в Вологду. 

Насельники. По писцовой книге 
1626 г., в В. м. помимо архимандри
та, келаря и казначея жили 125 чел., 
в 1668 г. числились 62 старца, 24 
больничных старца и 206 вкладчи-
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ков-бельцов. В 1764 г. 
В. м. был отнесен ко 
2-му классу, по штату, 
в обители жили архи
мандрит, казначей, 6 

Церковь в честь 
Преполовения 

Пятидесятницы. 1710-
1711, сер. XVIII - нач. XX в. 

Фотография. 2003 г. 

иеромонахов, 4 иеро
диакона, 2 пономаря, 
«просвиряк», ключник, 
чашник, подьячий, 16 

«служителей» для архимандрита и 
«прочих в монастыре потребных 
служб», а также 30 заштатных «боль
ничных» монахов, 4 «больничных» 
иеромонаха. К 1863 г. в мон-ре вме
сте с насельниками приписных оби
телей числились 25 чел., из них 15 
монашествующих и 10 послушни
ков, к нач. XX в.— 19 чел. 

О настоятелях В. м. до нач. XVI в., 
кроме прп. Киприана, ничего неиз
вестно. В XVI-XIX вв. во главе оби
тели стояли архимандриты (за ис
ключением периода с 1 нояб. 1786 
по 13 окт. 1799, когда мон-рем уп
равлял последний епископ упразд
ненной Великоустюжской епархии). 
При архим. Иове I (1536-1551, 
1554-1567) царь Иоанн IV Грозный 
17 мая 1550 г. дал мон-рю несуди-
мую грамоту: «А кому будет чего ис-
кати на самом архимандрите, то его 
судит епископ Пермский и Вологод
ский Киприан, а старцев архангель
ских судит меж их архимандрит 
сам». 8 окт. 1627 г. архим. Варлаам 
после 13-летнего управления обите
лью был хиротонисан во архиепис
копа Вологодского и Великоперм-
ского. В 1697 г. архим. Иосиф III 
(1684-1701), первым из настоя
телей В. м., получил Патриаршую 
благословенную грамоту на ноше
ние «ради чина и всякого церковно
го благолепия» на богослужениях 
«среброкованной шапки». После 
учреждения в 1888 г. Великоустюж-
ского вик-ства Вологодской епар
хии настоятелями обители были ви
карные епископы. 

Земельные владения и матери
альное обеспечение. С XVI в. В. м. 
являлся крупным землевладельцем 
на Русском Севере, угодья обители 
находились в Устюжском и Усоль-
ском уездах. В Устюге мон-рь имел 
лавки в торговых рядах, амбары, 
держал перевоз на р. Сухоне. По 

прошению келаря Антония с брати
ей царь Василий Иоаннович Шуй
ский грамотой от 2 мая 1610 г. осво
бодил на год деревни обители от по
боров и податей. С 1667 г. мон-рю 
принадлежала вотчина на р. Исеть в 
Зап. Сибири, состоявшая из 3 дере
вень и слободы, в к-рых проживало 
458 чел. (К 1763 г. в Исетской заим
ке мон-рю были приписаны теплая 
ц. во имя архистратига Михаила и 
холодный храм во имя святых Про-
копия и Иоанна Устюжских, дере
вянная колокольня, хозяйственные 
постройки. Оброк с заимки состав
лял 6 р. в год и 141 четв. хлеба.) Во 
2-й пол. XVII в. мон-рь получил 
неск. царских грамот (1663, 1677, 
1681, 1683 гг. и др.) на владение по
купными и закладными деревнями 
и уплату податей. В 1763 г. В. м. вла
дел 167 деревнями, в к-рых прожи
вали 2315 чел. В 1786 г., в связи 
с упразднением Великоустюжской 
епархии, к обители было приписано 
с. Богородское с каменной ц. в честь 
Тихвинской иконы Божией Матери, 
основанное в сер. XVIII в. для летне
го пребывания архиереев. С 13 окт. 
1842 до 1912 г. к В. м. был приписан 
великоустюжский Гледенский мон-рь 
с земельными угодьями, в 1860 г. 
приписан Лальский мон-рь в Воло
годской губ. В 1865 г. В. м. принад
лежало 206 дес. 800 кв. саж. земли, 
в 1917 г.— 199 дес. 1011 кв. саж. па
хотной и сенокосной земли, лесная 
дача в 50 дес, 2 мельницы. Доходы 
обители составляли 8282 р. 11 к. 

Святыни. В обители почитался 
прп. Киприан, мощи к-рого к 2004 г. 
пребывают под спудом в храме Пре
половения Пятидесятницы. В XIX в. 
над его захоронением поставили ка
менную гробницу с изображением 
святого на холсте и положили ка
мень,— один из тех валунов, к-рыми, 
по преданию, св. Киприан отмечал 
территорию мон-ря. У ворот обите
ли, на месте кончины блж. Проко-
пия Устюжского, в XIV в. был уста
новлен деревянный крест, в XVII в. 
замененный белокаменным. В 1707 г. 
крест был обрамлен иконной рамой, 
ее клейма изображали Страсти 
Христовы, в 1737 г., в связи со строи
тельством каменной ограды, его пе
ренесли в трапезную Введенской ц. 
(в наст, время находится в коллек
ции Великоустюжского музея-за
поведника). В нач. XIX в. на месте 
кончины подвижника была построе
на каменная часовня. Находившая
ся в Архангельском храме мон-ря 
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ВУИАХМЗ. Науч. архив. 1975. Ркп.; она же. 
Церковь Преполовения Пятидесятницы: 
Ист. справка // Там же. 1979; Роднин H. H. 
Церковь Введения во храм Пресв. Богоро
дицы Михайло-Архангельского мон-ря: Ист. 
справка // Там же. 1980; он же. Настоятель
ские кельи XVII-XVIII вв. Михайло-Архан
гельского мон-ря: Ист. справка // Там же. 
1982; Гусев А. Н. Архангельский собор Ми
хайло-Архангельского мон-ря: Ист. справка 
/ / Там же. 1987. 
Ист.: Шляпин В. П. Акты Великоустюжского 
Михайло-Архангельского мон-ря. Вел. Устюг, 
1912-1913. 2 ч.; Описание Вел. Устюга в Ус
тюжской писцовой книге «Письма и меры 
Микиты Вышеславцова да подьячего Агея 
Федорова 131, и 132, и 133, и 134 году» / 
Публ. Ю. С. Васильева, Р. П. Биланчука, 
С. Е. Замраева // Бысть на Устюзе... Вологда, 
1993. С. 160-232; Житие св. прав. Прокопия 
Устюжского. М., 2003. С. 56-61. 
Лит.: Августин, архим. Описание Великоус
тюжского Архангельского мон-ря // Воло
годские ГВ. 1847. № 8. С. 73-79; № 9. С. 8 3 -
87; Савваитов П. Описание Великоустюж
ского Архангельского и приписного к нему 
Троицко Гледенского мон-рей. СПб., 1848; 
Голосов А. Великоустюжский Михаило-Ар-
хангельский мон-рь // Вологодские ЕВ. 1900. 
№ 1, 4-6, 10, 14, 15, 18, 20; 1901. № 1, 3, 6, 8; 
Дунаев Б. И. Город Устюг Великий. M., 19192; 
Подъяполъский С. С. По Сухоне и Сев. Двине. 
М., 1969; Вздорное Г. И. Икона «Собор архан
гелов Михаила и Гавриила» из Великого Ус
тюга / / Сообщ. ВЦНИЛКР. М., 1971. Вып. 27. 
С. 141-162; Шильниковская В. П. Вел. Устюг. 
М., 1973; Вздорное Г. И. Искусство книги в 
Древней Руси: Рукоп. кн. Сев.-Вост. Руси 
XII - нач. XV в. М., 1980; Зенкова О. Б. Сибир
ская вотчина Устюжского мон-ря // Устюжа
не в Сибири, на Дальнем Востоке и в Рус. Аме
рике, XVII - 1-я пол. XIX в. Вел. Устюг, 1998. 
С. 43-51; Мошкова Л. В., Турилов А. А. «Пло
ды ливанского кедра». М., 2003. С. 53-54. 

Л. Г. Конусова, Л. Н. Сыроватская, 
Г. Н. Чебыкина 

икона «Собор архангела Михаила» 
(кон. XIII в.) ныне в ГРМ. 

Библиотека. Согласно сотной 
книге 1630 г., в В. м. имелась неболь
шая б-ка, состоявшая из 47 кодек
сов, в основном рукописных. Неск. 
рукописей б-ки находятся в составе 
Великоустюжского собр. РГБ и Ус
тюжского собр. БАН. Монастыр
ской б-ке принадлежал сборник 
кон. XIII — нач. XIV в. («Устюжская 
Кормчая» — РГБ. Рум. № 230), со
держащий древнейший список Но
моканона в переводе св. равноап. 
Мефодия и составленный св. Ме-
фодием «Закон судный людям». 
В 1910 г. по благословению Вели
коустюжского еп. сщмч. Алексия 
(Бельковского) при В. м. открылось 
древлехранилище, куда поступили 
архив бывш. Великоустюжской кон
систории и духовного правления, 
архивы ряда мон-рей. 

В. м. в XX в. В сент. 1918 г. пред
ставители сов. власти произвели 
обыск в В. м., были изъяты ценные 
вещи, деньги и продукты питания. 
31 дек. 1918 г., согласно договору с 
Великоустюжским уездисполкомом, 
имущество и здания обители пере
шли в ведение церковной общины 
при мон-ре, к-рая вскоре была уп
разднена. 1 дек. 1924 г. на заседании 
секретариата Северо-Двинского губ-
исполкома принято постановление 
о передаче Владимирской надврат-
ной ц. и Михайло-Архангельского 
собора, как «имеющих художест
венно-археологическую ценность», 
в распоряжение губернского музея. 
До 1941 г. на территории В. м. раз
мещались концлагерь, губернский 
исправительно-трудовой дом, след
ственное отделение, тюрьма. Послед
ний настоятель В. м.— Великоус
тюжский еп. сщмч. Алексий (Бель-
ковский) после закрытия мон-ря 
был возведен в сан архиепископа, 
30 июля 1923 г. вступил в. управле
ние Великоустюжской епархией, 
ставшей к этому времени самостоя
тельной. В 1937 г. 95-летний старец 
был арестован и заключен в тюрьму, 
находившуюся на территории В. м., 
через месяц скончался, был тайно 
погребен на городском кладбище. 
В 1941-1945 гг. монастырские зда
ния были заняты перебазирован
ным в Вел. Устюг Пуховичским воен
но-пехотным уч-щем. С 1945 г. на тер
ритории В. м. расположен Велико
устюжский автодорожный техникум. 

Αρχ.: Великоустюжский филиал ГАВО. 
Ф. 363, 364, 436,496; Фадеева Г. В. Михаило-

ВЕЛИКОУСТЮЖСКОЕ ВИ-
КАРИАТСТВО Вологодской епар
хии, учреждено в 1888 г. для окорм-
ления храмов в удаленных от центра 
епархии восточных уездах Вологод
ской губ.— Устюжском, Усть-Сы-
сольском, Яренском, Никольском, 
Сольвычегодском,— более 300 при
ходов. Названо по г. Вел. Устюг 
(ныне в Вологодской обл.), перво
начально епископы имели титул 
«Устюжский». В продолжение всего 
времени существования вик-ства 
епископы являлись настоятелями 
великоустюжского во имя αρχ. Ми
хаила мон-ря. 

Первым В. в. возглавил хиротони
санный во епископа настоятель ви
тебского Маркова мон-ря архим. 
Иоанникий (Казанский; 21 февр. 
1888 - 3 мая 1891). При нем в 1888 г. 
в Вел. Устюге состоялось открытие 
епархиального жен. уч-ща при Иоан-
но-Предтеченском жен. мон-ре. За
тем вик-ством последовательно уп

равляли епископы Петр (Лосев; 
3 мая 1891 - 7 мая 1892) и Варсо-
нофий (Курганов; 21 июня 1892 — 
10 дек. 1894). Большим духовным 
авторитетом пользовался еп. Ан
тоний (Каржавин; 14 сент. 1895 — 
4 окт. 1897), благословивший созда
ние Стефано-Прокопиевского брат
ства (1896), гл. задачей к-рого была 
борьба со старообрядчеством. При 
еп. Гаврииле (Голосове; 2 окт. 1897 — 
12 авг. 1904) в Вел. Устюге было от
крыто об-во вспомоществования 
нуждающимся учащимся Устюж
ского епархиального уч-ща, при 
Стефано-Прокопиевском братстве 
начала работу противораскольни-
ческая миссионерская школа. Попе
чением Устюжского еп. сщмч. Алек
сия (Бельковского; 5 сент. 1904-
1916) завершилась постройка зда
ния Устюжского епархиального 
жен. уч-ща, в городе было освяще
но неск. новопостроенных храмов, 
открылись ок. 100 церковноприход
ских школ. В 1910 г. по благослове
нию архиерея при Михаило-Архан
гельском начало работу древлехра
нилище, куда были переданы архив 
бывш. Великоустюжской консисто
рии и духовного правления, архивы 
ряда мон-рей. 12 окт. 1916 г. вышел 
указ Святейшего Синода об измене
нии титула викарного епископа, он 
стал именоваться «Великоустюж
ским и Усть-Вымским». В 1918 г. 

B. в. было преобразовано в Велико-
устюжскую епархию. 
Ист.: [Указ об учреждении Великоустюж
ского вик-ства] / / Вологодские ЕВ. 1888. 
№ 4-5 . Прилож. С. 1-6; Выписка из ин
струкции Великоустюжскому епископу, ви
карию Вологодской епархии // Там же. № 8. 
C. 71-74. 
Лит.: Иоанникий (Казанский), еп. Речь при 
наречении во еп. Великоустюжского // 
ПрибЦВед. 1888. № 9. С. 221; Варсанофий 
(Курганов), еп. Речь при наречении во еп. // 
Изв. по Каз. епархии. 1892. № 16. С. 438-440; 
Вологодские ЕВ. 1904. № 18. С. 481; 1916. 
№ 22. С. 372-373; Жизнеописание Антония 
(Каржавина), архиеп. Тверского и Кашин
ского. Тверь, 1914; Мануил. Русские иерар
хи, 1893-1965. Т. 1. С. 103-104, 285-289; 
Т. 2. С. 58-59; Т. 3. С. 270-272; Т. 4. С. 353 -
354; Т. 6. С. 386-387. 

С. С. Смирнова 

ВЕЛИМИРОВИЧ [Velimirovic] 
Милош (10.12.1922, Белград), амер. 
музыковед, исследователь визант. и 
слав. муз. культур. В 1940 г. окончил 
Белградскую муз. школу (ныне им. 
С. Мокраняца) как скрипач и пиа
нист. В 1941 г. после прекращения 
занятий в Белградском ун-те в свя
зи с началом второй мировой войны 



и нем. оккупации Югославии В. по
ступил в Музыкальную академию 
и продолжил занятия по классам 
скрипки (у П. Стояновича) и фор
тепиано (у Е. Крстич). В 1943 г., 
избежав работы на рудниках, он су
мел сформировать маленький муз. 
ансамбль, игравший в лагерях серб, 
молодежи нем. полувоенной строи
тельной орг-ции Тодта. В дек. 1943 г. 
бежал в Белград; в апр. 1944 г. из-за 
амер. бомбардировки Белграда 
присоединился к войскам гене
рала Д. Михайловича, занимался 
составлением ежедневных сводок 
новостей. В 1945 г. был взят в плен 
силами И. Б. Тито, однако был 
определен в Клуб 23-й дивизии 
Югославской армии с предписа
нием создать джаз-банд совместно 
с музыкантами разных подразде
лений. В связи с выборами 1945 г. 
был арестован за причастность к 
силам Михайловича, провел 9 ме
сяцев в штрафном батальоне в Сло
вении. В 1946 г. возвратился в ди
визию, располагавшуюся близ Три
еста, на место пианиста и руководи
теля клубного ансамбля. В 1947 г. 
вернулся после военной службы 
в Белград, где продолжил занятия 
в Музыкальной академии (1947-
1952) по фортепиано, композиции 
(у М. Логара) и с 1948 г. в качестве 
музыковеда, а также в ун-те (1947-
1951) на отд-нии изящных искусств 
философского фак-та (среди учите
лей — историк-византинист Г. Ост
рогорский). В 1950-1951 гг. в ка
честве ассистента проф. А. Лорда 
(Гарвардский ун-т, США) занимал
ся собиранием эпической поэзии, 
гл. обр. репертуара мусульм. пев
цов, поющих с аккомпанементом 
гусле, в т. ч. в Македонии. 

С 1952 г. учился в Гарвардском 
ун-те у О. Гомбоши (история музы
ки, муз. палеография), Р. Томпсона 
(контрапункт), С. Таттла (библио
графия, музыка англ. верджинелис-
тов); в 1953 г. получил диплом ма
гистра искусств. В 1954 г. начал за
ниматься визант. пением и нота
цией с Э. Веллесом, под рук. к-рого 
в качестве стипендиата центра Дал-
бартон-Окс готовил докт. дис, по
священную Ирмологию. После при
суждения степени д-ра (1957) пре
подавал в Йельском ун-те (1957— 
1969), ун-те Висконсина (Мадисон, 
1969-1973, профессор), Вирджинии 
(Шарлотсвилл, 1973-1993, профес
сор; в 1974-1977 глава кафедры му
зыки, в 1990-1993 директор Центра 

рус. и восточноевроп. исследований, 
с 1993 почетный профессор музы
ки). В 1963-1964 гг. работал в мо
настырских б-ках Св. Горы Афон и 
в мон-ре св. Иоанна Богослова на 
Патмосе в качестве стипендиата 
Фонда Морса (Morse Fellowship) и 
Фонда Фулбрайта (Fulbright Fellow
ship), в 1985 — в Югославии как 
профессор (Distinguished Professor) 
Фонда Фулбрайта. В 1988 г. высту
пал с докладами на конференциях, 
посвященных 1000-летию Крещения 
Руси, организованных РПЦ в Ле
нинграде и Библиотекой Конгресса 
США совместно со Смитсоновским 
ин-том в Вашингтоне. Участник 
многочисленных международных 
научных конгрессов в США, Юго
славии, Болгарии, Чехословакии, 
Польше, России, Украине. 

Основной сферой научных инте
ресов В. являются визант. и ранняя 
форма древнерус, а также южно-

М. Велимирович. 
Фотография. 2001 г. 

слав, невменные нотации в их эво
люции. Одно из важнейших направ
лений исследовательской работы В. 
отражено в названии докт. дис— 
«Византийские элементы в раннем 
славянском пении: Ирмологий» 
(Byzantine Elements in Early Slavic 
Chant: The Hirmologium. Copenha
gen, 1960. Pars Principalis et Pars 
Suppletoria. (MMB, Subsidia; 4)). 
В. изучал Ирмологий в контексте 
истории жанра канона, занимался 
классификацией списков этой певч. 
книги по 2 основным типам: поря
док канонов и порядок песней, сде
лал их научное описание, определил 
состав пространной и сокращенной 
редакций Ирмология, исследовал 
формульный мелос ирмосов и их 
композиционную структуру, парал
лели визант. и древнерус. мелоса. 
В. занимается также разработкой 
проблем слав, гимнографии (сти

хиры святым Борису и Глебу, канон 
вмч. Димитрию Солунскому), ис
следованием трудов визант. и слав, 
мелодов (св. Феолипта, митр. Фи
ладельфийского, протопсалта Иоан
на Ватаца (XV в.), Иоанна Ласкаря 
Пигонита, лампадария Петра Пело
поннесского и др.), а также музыкан
тов более позднего времени (К. Ива
новича из Будвы, первого историка 
венецианской оперы XVII в.; хорват, 
композитора Ивана Сибенчанина 
(итал. Giovanni Sebenico)). В.— ре
дактор научных сборников: Studies 
in Eastern Chant (L, 1966-1973. Vol. 1-
3; Crestwood (N. Y.), 1979. Vol. 4), 
From Idea to Sound (Krakow, 1993), 
Christianity and the Arts in Russia 
(Camb., 1991, совм. с У. К. Брум-
фильдом) и др. 
Соч.: Liturgical Drama in Byzantium and 
Russia//DOP. 1962. N16. P. 351-385; Струк
тура старословенских музичких Ирмолога 
// Хиландарски зб. Београд, 1966. Вип. 1. 
С. 139-161; Unknown Stichera for the Feast 
of St. Athanasios of Mt. Athos / / Ibid. P. 108-
129; Preparation of an Inventory of Old Slavic 
Mus. Manuscripts / / Anfänge der slav. Musik. 
Bratislava, 1966. S. 173-178; Byzantine compo
sers in Ms Athens 2406 // Essays presented to 
E. Wellesz. Oxf., 1966. P. 7-18; The Influence 
of the Byzantine Chant on the Music in the 
Slavic Countries // Proc. of the 13th Intern. 
Congr. of Byzantine Studies. L., 1967. P. 119-
140; An Unusual Russian 'Spiritual verse' // 
Ibid. P. 166-172; Present Status of Research in 
Byzantine Music / / Acta musicologica. 1971. 
N 43. P. 1-20; The Present State of Research in 
Slavic Chant / / Ibid. 1972. N 44. P. 235-265; 
The Byzantine Heirmos and Heirmologion / / 
Gattungen der Musik in Einzeldarstellungen: 
Gedenkschrift L. Schrade. Bern; Münch., 1973. 
1. Folge. S. 192-244; The Grigorovich Heirmo
logion: Table of Concordances // Fundamental 
problems of Early Slavic music and poetry: 
Stud, on the Fragmenta Chiliandarica Palaeo-
slavica. Copenhagen, 1979. Vol. 2. P. 171-195. 
(MMB, Subs.; 6); The Slavic Responce to 
Byzantine Mus. Influence // Musica Antiqua 
Europae Orientalis: Acta congressus, VI. 1982. 
P. 727-736; Beginnings of National Music 
Cultures among the Southern Slavs // Serbian 
Studies. 1982/1983. Vol. 2. N 1 . P. 61-70; 
A Papadike in the Hilandar ms 703/II / / Dzielo 
muzyczne: Teoria, Historia, Interpretacja: Prof. 
J. Chominskiemu. Krakow, 1984. P. 31-38; The 
melody of the 9th-century Kanon for St. De
metrius // Russian and Soviet Music: Essays for 
B. Schwarz. Ann Arbor, 1984 [1985]. P. 9-34; 
Some Letters of P. Chesnokov in the United 
States // Slavonic and Western Music: Essays 
for G Abraham. Ann Arbor, 1985. P. 253-269; 
Byzantine Mus. Traditions among the Slavs // 
The Byzantine Tradition after the Fall of 
Constantinople. Charlottesville, 1991. P. 9 5 -
105; Reflections of Music and Musicians in 
Byzantium // To Hellenikon: Stud, in Honor of 
S. Vryonis Jr. New Rochelle (N.Y.), 1994. 
Vol. 1. P. 451-463; Originality and Innovation 
in Byzantine Music / / Originality in Byzantine 
Literature, Art and Music. Oxf., 1995. P. 189-
199; Problems of Evolution in Meaning in the 
Russian Neumatic Notation Between the 14th 



and 17th Centuries // Cantus planus. Bdpst., 
1995. Vol. 2. P. 465-472; History of Art Music 
in Serbia / / Serbian Studies. [1995]. Vol.9 
(1-2). P. 80-87; [1996]. Vol. 10 (1). P. 42-58; 
Russian mus. azbuki: A Turning Point in the 
History of Slavonic Chant // The Study of Me
dieval Chant. Camb., 2001. P. 257-268. 

И. E. Лозовая 

ВЕЛИЧАНИЕ, краткое песнопе
ние, употребляющееся в богослуже
нии нек-рых негреч. правосл. Церк
вей при совершении службы с поли
елеем или бдением (см. ст. Знаки 
праздников месяцеслова), в т. ч. и 
в великие праздники; поется как при
пев к стихам избранного псалма. 
В греч. Церквах В. не употребляют
ся, сам же термин (греч. μεγαλυ-
νάρια) применяется по отношению к 
припевам на 9-й песни канона утре
ни в праздничные дни и к особым 
припевам после молебного канона. 
Название «В.» происходит от слова 
«величаем», с к-рого начинается 
большинство этих песнопений; так
же по отношению к В. встречается 
термин «припевы». 

В. и припевы к 17-й кафизме. В па
мятниках, предшествующих Иеруса
лимскому уставу, после XII-XIV вв. 
ставшему общеупотребительным в 
правосл. Церкви, В. нет. В студий
ских памятниках ΧΙ-ΧΙΙ вв., отра
жающих более раннюю стадию фор
мирования той традиции, к к-рой 
принадлежит Иерусалимский устав, 
в качестве припева к распеваемым 
в богослужении псалмам использу
ется «Аллилуйя». История возник
новения В. связана с историей при
певов к 17-й кафизме (Пс 118), 
употребляемых в Великую субботу. 
Древняя иерусалимская (не имею
щая прямого отношения к Иеру
салимскому уставу) система этих 
припевов зафиксирована в Иадгари 
(сохранившееся в груз, переводе 
гимнографическое приложение к 
иерусалимскому Лекционарию, от
ражающее практику VIII—IX вв.— 
см.: Метревели. Иадгари. С. 206). 
Припевы на 17-й кафизме в Вели
кую субботу упомянуты также в 
афоно-студийском Типиконе прп. 
Георгия Мтацминдели; их присут
ствие в этом памятнике обусловле
но тесными историческими связями 
Грузинской и Иерусалимской Цер
квей в древности (Кекелидзе. Литур
гические груз, памятники. С. 289). 
Впосл. (не позднее XIH-XIV вв.) 
в памятниках Иерусалимского уста
ва появилась новая система припе
вов к 17-й кафизме в Великую суб

боту, используемая до наст, вре
мени. Очевидной текстуальной свя
зи между этой и древней иеруса
лимской системами нет. Система 
припевов к 17-й кафизме в памят
никах Иерусалимского устава име
ет трехчастную структуру, каждая 
часть соответствует одной части 
(статии) кафизмы. 1-я и 2-я статии 
и припевы к ним поются на 5-й глас, 
3-я — на 3-й глас. 

Уже в XIII-XIV вв. в греч. бого
служебных книгах появляются цик
лы припевов к 17-й кафизме для 
нек-рых праздников, составленные 
по аналогии с припевами Великой 
субботы; можно отметить циклы 
припевов на Успение Богородицы 
(15 авг.; напр., в Vat. gr. 138, XIII в.), 
на Усекновение главы Иоанна Пред
течи (29 авг.; напр., в Mark. gr. 126, 
XIV в.), на память трех святителей — 
Василия Великого, Григория Бого
слова и Иоанна Златоуста (30 янв.; 
напр., в ГИМ. Син. греч. 258, XIV-
XVII вв.) и др. (см.: Cioroch. P. 32-
36). В Болгарии были составлены 
припевы для праздника прп. Парас
кевы Сербской (14 окт.), известные 
по рукописи Рильского мон-ря № 2/8 
(27), XV-XVI вв. (С. Кожухаров). 
Пение непорочных с припевами на 
праздники святых практиковалось 
и в РПЦ, такие припевы приводят
ся в древнерус. и старопечатных бо
гослужебных книгах (см., напр.: Ус
тав. М., 1610; Голубцов. 1899. С. 141; 
он же. 1908. С. 28,39,73). К припевам 
на 17-й кафизме применяются раз
личные названия: «похвалы» (εγκώ
μια), «ублажания» (μακαριστάρια), 
реже «величания» (μεγαλυνάρια — 
см., напр.: Владимир (Филантропов). 
Описание. С. 423). 

Формирование корпуса В. В XIII в. 
греч. церковным автором Никифо-
ром Влеммидом на основе Псалтири 
были составлены избранные псал
мы для пения после полиелейных 
Пс 134, 135 на утренях великих 
праздников и дней почитаемых свя
тых. Припевом к стихам избранных 
псалмов (как и к стихам полиелея) 
было «Аллилуйя». Большого рас
пространения в греч. Церквах псал
мы Никифора Влеммида не полу
чили, до наст, времени их могут петь 
по праздникам в мон-рях Афона. 
Напротив, в слав. Церквах «избран
ные псалмы» стали употребляться 
повсеместно. В XHI-XIV вв. в Ви
зантии были составлены особые 
припевы вместо припева «Алли
луйя» после стихов полиелея и из-
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бранных псалмов. В составлении 
припевов принимал участие и греч. 
муз. теоретик прп. Иоанн Кукузелъ 
(ранее сер. XIV в.) (см.: Тончева). 
Иногда припевы к стихам полиелея 
встречаются в слав, книгах (напр., 
двуязычная греческо-слав. певч. ру
копись XV в. Athen. Bibl. Nat. 928; 
слав. Праздничная Минея, напеча
танная в Венеции в 1538 г., Л. 424). 
Эти припевы не получили большого 
распространения. Припевы к избран
ным псалмам в совр. греч. богослу
жении сохранились только в общем 
избранном псалме для Богородич
ных праздников, называемом «Λό-
γον αγαθόν» («Слово благо» — Пс 
44. 1). В слав, странах были состав
лены оригинальные циклы при
певов для избранных псалмов, а 
цикл припевов греч. происхождения 
практически не употреблялся. При
певы одного из слав, циклов и полу
чили название В., за основу была 
взята не форма греч. припевов (как 
можно было ожидать), а форма 1-го 
припева непорочных Великой суб
боты — «Всличлемх тА like црю, и чтема 
погрейте и стрлдАн'Гд твоА, ймиже сплела 
есй нлса Со ЙСТЛ'КН'ГА». БОЛЬШИНСТВО 
совр. В. имеют похожую структуру. 
Исключение составляют: общее В. 
преподобным, имеющее ту же фор
му, что и др. В., но начинающееся со 
слова «Ублажаем» (восходит, види
мо, к тем припевам на 17-й кафиз
ме, к-рые начинались с этого слова); 
общие В. Богородице, одно из к-рых 
копирует форму 1-го припева 2-й 
статии 17-й кафизмы (Достойно есть 
величлти ТА:), а др. (П^снь ЕСАК̂  Αχόβ. 
HÜ" принесема вцс), возможно, основа
но на 1-м припеве 3-й статии 17-й 
кафизмы (Роди вей п̂ снь:) Великой 
субботы или же, так же как и В. Бла
говещению, восходит к иной систе
ме величаний, появившейся в XV в. 
В рукописях сохранился пример ис
пользования 17-й кафизмы в ка
честве избранного псалма в службе 
трех святителей, где кафизма поется 
после полиелея или 6-й песни ка
нона с 3 припевами (по одному для 
каждого из святителей). Цикл из 
3 припевов на память трех святи
телей сохранялся в практике РПЦ 
до сер. XVII в. 

Припевы мои. Филофея. В 1-йчетв. 
XV в. румын, мон. Филофеем были 
составлены специальные припевы 
для праздников и почитаемых свя
тых, не имеющие связи с припевами 
на 17-й кафизме (опубл. в кн.: ТКДА. 
1863. Т. 1. С. 40-42; Скабалланович. 
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Типикон. Ч. 1. С. 461-462; Simidrea. 
Р. 215-221). Они не получили рас
пространения в РПЦ, но часто при
водятся в румын., болг., серб, и укр. 
рукописях и печатных книгах, зача
стую вместе с В. (последние в этом 
случае обычно выписываются вмес
те с избранными псалмами, а припе
вы мои. Филофея — после псалмов). 
Форма припевов мон. Филофея 
сходна с формой нек-рых греч. при
певов к избранным псалмам; вероят
но, он взял форму этих припевов за 
образец и составил оригинальный 
цикл припевов. Указание на греч. 
происхождение формы припевов 
Филофея можно видеть и в греч. 
слове «леге», к-рое традиционно 
присутствует в его припевах, а так
же встречается в нек-рых греч. при
певах к стихам прлиелейных и из
бранных псалмов (Тончева. Поли-
елейните припели на Филотей. 
С. 177-188) . Об использовании 
припевов в богослужебной прак
тике говорит то, что они регулярно 
приводятся в укр. и белорус, нот
ных Ирмологионах XVII-XIX вв. 
(начиная с Супрасльского Ирмоло-
гона НБУВ ИР. Ф. 1. 5391, 1596-
1601 гг. (без нотации); в др. Ирмо
логионах и с нотацией — см.: Ясг-
новськии). Корпус припевов мон. 
Филофея со временем обогатился 
новыми: для служб блгв. кн. Вла
димира (напр., в ЛНБ. Ф. НТШ. 
№ 235. Л. 247 об.), прп. Антония Пе-
черского и др. рус. святых. В нек-рых 
рукописях и книгах припевы назва
ны «болгарскими» (это может быть 
связано с их происхождением из 
Румынии, испытывавшей сильное 
культурное влияние Болгарии). По
сле того как богослужебные книги 
в Румынии стали печататься на 
румын, языке, на этот язык были пе
реведены и припевы мон. Филофея. 
Придевы на Пятидесятницу и Рож
дество Богородицы иногда указыва
ются для пения на «Слдвд: И нын"к:» 
после полиелея (напр.: Величания. 
Почаев, 1789..С. 100). 

Из совр. корпуса В. к припевам 
мон. Филофея, возможно, восходят 
В. Благовещению «йрхдггльшй гллсь 
вопиема тй:» (напоминает припев 
Филофея на Рождество Богоро
дицы, использовавшийся также на 
Введение и Благовещение) и одно 
из общих В. Богородице (П&нь ВСА. 
κΊί ΑχΟΒΗ̂  принесемъ кце), сходное с при
певом мон. Филофея на Успение 
Богородицы («Песнь Ти исходную 
приношаем, Марие...»). 

Издания. Поскольку В. являются 
приложениями к избранным псал
мам, в рукописях и печатных изда
ниях XVI-XX вв. они встречаются 
там же, где и эти псалмы,— в Сле
дованных Псалтирях и Ирмологи-
ях. В 1789 г. в Почаеве была напеча
тана книга «Величания» (переизд. 
в 1818), где В. расположены в по
рядке их употребления в церковном 
году: сначала В. подвижных праздни
ков, затем неподвижных (с 1 сент.). 
В Типиконе, Минеях (кроме Об
щей) и Триодях В. обычно не при
водятся, хотя есть нек-рые исключе
ния (напр., в совр. рус. Типиконе 
приведено указание на общее В. 
Богородице в главе о совпадении 
службы в честь иконы Богородицы 
«Знамение» (27 нояб.) с воскрес
ным днем и указано святительское 
В. в Лазареву субботу в храме Ла
заря - [Т. 1.] С. 294; [Т. 2.] С. 892). 
В принятых ныне в РПЦ богослу
жебных книгах корпус В. сокращен 
по сравнению со старопечатными 
изданиями; в нем нет нек-рых В., 
присутствующих в совр. практике. 

Место В. в богослужении. В. в их 
совр. форме приобрели особое зна
чение в богослужебной традиции 
РПЦ наряду с важнейшими гимно-
графическими текстами праздника — 
тропарем и кондаком. Согласно ус
тавным указаниям, В. должно петь
ся попеременно 2 хорами. Основное 
место В.— припев к избранному 
псалму на праздничной утрене (Ти
пикон. [Т 1.] С. 25-26). Во время пе
ния В. в честь бденного святого долж
но отверзать св. врата, духовенство 
выходит на середину храма, на ана
лой полагается икона праздника 
или святого (предполагается, что в 
середине храма обычно нет аналоя 
с иконой), возжигаются свечи. При 
пении В. полиелейному святому 
св. врата не отверзаются, на середи
ну храма исходят один служащий 
иерей с диаконом, совершается ма
лое каждение. При совпадении па
мяти бденного или полиелейного 
святого или Богородичного празд
ника с воскресным днем В. и из
бранный псалом должны петься 
между полиелейными псалмами и 
тропарями по непорочных, но без 
«Слдвд: И ныИгж 

В совр. практике РПЦ В. на праз
дничной утрене обычно поется, как 
при бденной службе, отверзаются 
св. врата, бывает сослужение, про
исходит полное каждение храма. 
В 1-й и последний (на «Сллвд: И ны. 

trfe») раз В. поется духовенством; 
избранные псалмы сокращаются до 
неск. стихов (В. поется трижды или 
же столько раз, сколько нужно для 
того, чтобы совершить каждение 
всего храма). При совпадении памя
ти бденного или полиелейного свя
того или Богородичного праздника 
с воскресным днем В. обычно поет
ся только один раз (без стиха) меж
ду полиелейными псалмами и тро
парями по непорочных. В случае не
обходимости пения 2 разных В. (при 
соединении служб) 1-е поется со 
стихами избранного псалма, 2-е, как 
правило,— на «Слдвд: И нын'Ь:». 

В старопечатных книгах встре
чаются указания о порядке пения 
2 В. на одной утрене: после поли
елея сначала поется 1-е В., потом 
ектения, седальны и святоотеческое 
чтение, 2-е В. (начинает петь ле
вый хор), снова ектения, седальны 
и чтение (напр.: Устав. М., 1610. 
Л. 127 о б . - 128,165). Иногда указы
вается петь 2-е В. в др. месте служ
бы, напр. после 3-й песни канона 
(Там же. Л. 135). В совр. книгах эти 
указания отсутствуют. В книге «Ве
личания», изданной в Почаеве в 
1789 г., 1 янв. указано петь попере
менно 2 В. на праздник Обрезания 
Господня и свт. Василия Великого, 
чередуя со стихами избранных псал
мов (тот же образец в Минеях си
нодальных изданий встречается в 
службе 30 авг.— память заключения 
Ништадтского мира (1721) и блгв. 
кн. Александра Невского). 

Помимо утрени В. могут испол
няться после отпустов служб суточ
ного круга в праздники (в т. ч. в со
ставе «славлений» в дни великих 
праздников или их отданий), на мо
лебнах и крестных ходах, при пере
несении мощей и в др. случаях; ино
гда слова В. выписываются на иконах. 

В современной русской певчес
кой практике чаще используются 
обиходный напев, близкий знамен
ному, и в большей степени киевско
му распеву (Обиход нотного пения. 
М„ 1902. С. 43 об . - 50), и различ
ные гармонизации (Свод напевов / 
Сост. И. А. Журавленко. М., 2002. 
С. 404-407). Известны также В. де-
мественного распева (Демествен-
ный распев XVI-XVII вв. / Перевод 
крюкового письма Г. А. Пожидаевой. 
М., 1999. С. 24-37), путевого рас
пева (Монастырские напевы XVI-
XVII вв. / Перевод крюкового 
письма Г. А. Пожидаевой. М., 2002. 
С. 84-93) и др. 
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A.A. Лукашевич 

«ВЕЛЙЧИТ ДУША МОЯ ГОС
ПОДА» [греч. Μεγαλύνει ή ψυχή μου 
τον Κύρων; лат. Magnificat], еван
гельская песнь Богородицы (Лк 1. 
46-55), к-рая в богослужебных кни
гах включается в число библейских 
песней. 

Евангельский рассказ. Слова 
этой песни были произнесены 
Пресв. Девой при встрече со Своей 
родственницей прав. Елисаветпой, 
матерью св. Иоанна Предтечи. По
лучив Благую весть от арх. Гаврии
ла, Дева Мария спешно отправилась 
из Назарета в дом Елисаветы, к-рая 
чудесным образом зачала в ста
рости. Согласно Евангелию, дом на
ходился в гористой части Иудеи, 
в городе, принадлежавшем колену 
Иуды. Когда Пресв. Дева еще толь
ко приветствовала Елисавету при 
входе в дом, младенец Иоанн, по
чувствовав приближение Господа, 
от радости взыграл в утробе той (что 
можно рассматривать как начало 
свидетельства Предтечи о Христе) и 
эта радость передалась матери, к-рая 
по внушению Св. Духа подтвердила 
обетование о рождении Богомла-
денца. Песнь Богородицы явилась 
ответом на сказанное прав. Елиса-
ветой (Лк 1. 42Ь — 45). 

Текстология и содержание. Хотя 
песнь «В.» сохранилась только на 
греч. языке (и в переводах с него), ес-
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тественно предположить, что перво
начально она была воспета по-еврей
ски или по-арамейски. Совр. наука с 
помощью частотных методов доказа
ла это предположение (С. Фаррис); 
кроме того, цитаты и аллюзии из ВЗ, 
встречающиеся в тексте песни, со
ответствуют не греч. переводу LXX, а 
евр. оригиналу (А. Никкаччи, Р. Бат). 
Т. о., выдвинутое критической шко
лой мнение об изначальном греч. 
языке песни, хотя и встречающееся 
в совр. лит-ре (Р. Браун), ошибочно. 

Разночтения в тексте песни в ру
кописях, как правило, незначитель
ны. Но необходимо отметить то, что 
в неск. ранних лат. рукописях (напр., 
кодексы a b по общепринятой сис
теме обозначения новозаветных ру
кописей) и у нек-рых авторов (напр.: 

Встреча Пресв. Девы Марии 
с прав. Елисаветой. 

Роспись собора мон-ря Дионисиат 

Nicet. Rem. De psalmodiae bono. 9. 11) 
в ст. 46 вместо имени «Мариам» чи
тается имя «Елисавета» (рукописи, 
в к-рых нет имени, неизвестны). 
В греч. новозаветных рукописях это 
разночтение не встречается и слиш
ком большого значения ему прида
вать поэтому нельзя; тем не менее 
в кон. XIX — нач. XX в. мн. крити
чески настроенные исследователи 
приняли его как сохранившееся 
оригинальное чтение и стали припи
сывать создание песни прав. Елиса-
вете. Учеными этого направления 
был выдвинут ряд аргументов в 
пользу такой атрибуции, но общее 
содержание гимна, к-рый в большей 
мере связан с темой Благовещения, 
а не с рождением Иоанна Предтечи, 
и текстологическая слабость чтения 
«Елисавета», опровергают эти аргу
менты и доказывают, что евангелист 

свидетельствует о том, что песнь 
«В.» была воспета именно Пресв. 
Девой. Свидетельство этой песни 
тем бесценнее, что это — одно из не
многих изречений Божией Матери, 
присутствующих в Евангелии. 

Церковь никогда не сомневалась 
в том, что песнь «В.» была проро
чески изречена Самой Божией Ма
терью, так же считают и мн. совр. 
исследователи, однако высказыва
лись и иные предположения: что 
это могли быть слова св. Луки, пе
реадресованные им участникам 
евангелических событий (А. Гар-
нак, Р. Таннхилл; впрочем, с т. зр. 
стиля это маловероятно, как по
казано в работах X. Шюрманн, 
Р. Бультман, Ф. Хаук), или что 
песнь «В.» является раннехрист. 
или даже раннеиудейским гимном 
(Г. Гункель, Ф. Бовон). Метричес
кий размер песни не установлен. 

Гимн «В.» принадлежит к жанру 
хвалебных песен, традиц. для ВЗ и 
имеющих характерный параллелизм 
в композиции (Г. Гункель, И. Мар
шалл, Фаррис, Бовон). Наиболее 
близки к «В.» те песни, к-рые по со
держанию связаны с серьезным вме
шательством Бога в жизнь избран
ного народа (Исх 15, Суд 5, 1 Цар 2, 
ABB 3); кроме этих песней «В.» име
ет близкие параллели и с нек-рыми 
др. местами в тексте ВЗ (Пс 34. 9 
и др.). Песнь имеет схожую струк
туру с 2 др., приводимыми св. Лукой 
в рассказе о детстве Христа (песни 
Захарии и Симеона): пророчество-
исполнение-благодарение. Т. о., «В.» 
может рассматриваться как послед
няя песнь ВЗ и первая песнь НЗ, 
свидетельствующая об исполнении 
мессианских чаяний Израиля и все
го человечества. В святоотеческой 
традиции гимн «В.» иногда рассмат
ривается как пророчество о Церкви 
{Iren. Adv. haer. 3. 10. 2). 

Песнь Богородицы в правосл. бо
гослужении. Песнь Богородицы как 
одно из немногочисленных еван
гельских изречений Пресв. Марии 
и одновременно вдохновенный про
роческий и поэтический текст по
лучила в Церкви богослужебное 
употребление. В качестве одной из 
библейских песней (между песнями 
вавилонских отроков и прор. Заха
рии) она под именем «молитвы» 
(προσευχή — как и песнь прор. Анны) 
присутствует уже в Александрийском 
кодексе Библии (V в.). Во многих 
более поздних памятниках (в част
ности, в совр. богослужебных книгах 
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правосл. Церкви) «В.» часто поме
щается после песни вавилонских от
роков. В эпоху зарождения гимно-
графического жанра канона песни 
вавилонских отроков и «В.» могли 
образовывать основу для двупеснца 
(неполного канона) — подобный при
мер сохранился в папирусе VII в. 
(Ryland. Pap. 466), к-рый содержит 
4-строфные тропари с подзаголов
ками «на Благословите» (т. е. для 
исполнения с песнью вавилонских 
отроков) и «на Величит». 

Однако в памятниках к-польского 
кафедрального богослужения IX-
XII вв.— Типиконе Великой ц. и др.,— 
«В.» помещается после песни прор. 
Анны и занимает в к-польской сис
теме 15 библейских песней 7-е мес
то (см.: Schneider. S. 64). Согласно 
певч. рукописи нач. XV в. (Athen. 
Bibl. Nat. 2061), сохранившей рас
пределение антифонов к-польского 
песненного последования, «В.» вмес
те с песнью прор. Анны образовы
вала 7-й рядовой начальный анти
фон субботней утрени и пелась с 
припевом (μεγαλυνάριον) «Матерь 
святая чистого Света, ангельскими 
песньми Тя ублажая, величаем» 
(Арранц. Как молились. С. 280). 

Песнь «В.» (точнее, ее начальные 
стихи) также использовалась в Типи
коне Великой ц. в качестве проким-
на на Богородичные праздники: Рож
дество (8 сент.), Введение во храм 
(21 нояб.) и Собор Пресв. Богоро
дицы (26 дек.), Сретение Господне 
(2 февр.; праздник имеет признаки 
как Господского, так и Богородич
ного), Положение ризы (2 июля), 
Успение (15 авг.) и Положение по
яса Пресв. Богородицы (31 авг.), в 
субботу Акафиста, вторник Светлой 
седмицы, празднование дня освяще
ния построенной патрицием Урби-
цием ц. Пресв. Богородицы (вече
ром 1 сент.), а также на литии в день 
освящения К-поля 11 мая (посколь
ку К-поль считался городом Бо-
жией Матери); стихи «В.» пелись 
в составе аллилуиария 9-го июля, 
в среду Светлой седмицы и в поне
дельник 2-й седмицы по Пасхе 
{Mateos. Typicon. Vol. 2. P. 225). 

В древнем (IV-X вв.) кафедраль
ном богослужении Иерусалима, со
гласно груз, переводу иерусалим
ского Лекционария, песнь «В.» пели 
на Благовещение и др. Богородич
ные праздники (Tarchnisvili. Grand 
Lectionnaire. N 268, 1437). 

По Студийскому и Иерусалимско
му уставам, первый из к-рых полу

чил в ΙΧ-ΧΙΙ вв. широкое распро
странение в визант. монашеской 
среде, а второй был принят после 
XII-XIV вв. в правосл. Церкви по
всеместно, «В.» входит в структуру 
канона утрени (он состоит из 9 (или 
10) библейских песней), занимая мес
то после песни вавилонских отроков. 

Чин богослужения с 9 библейски
ми песнями впервые встречается в 
описании воскресного всенощного 
бдения у аввы Нила, жившего на Си
нае в VII в. (по «Повествованию от
цов Иоанна и Софрония», из гл. 23 
«Толкований на молитву Господню» 
прп. Никона Черногорца (XI в.) — 
см.: И testo integrale della «Narra-
zione degli abbati Giovanni e Sofro-
nio» attraverso le «Έρμηνείοα» di Ni-
cone / Ed. A. Longo / / RSBN. 1965/ 
1966. Vol. 2/3. P. 251-252). Здесь же 
упоминается практика петь тропари 
на песнях вавилонских отроков и 
«В.» (чего, по мнению аввы Нила, не 
должно быть в богослужении мона
хов-отшельников); вероятно, име
ется в виду практика пения на этих 
песнях двупеснцев, аналогичных 
сохранившемуся в папирусе VII в. 
(Ryland. Pap. 466). 

В полном каноне, к-рый является 
центральным гимнографическим 
текстом утрени по Студийскому и 
Иерусалимскому уставам, ирмос 
9-й песни обычно посвящен Божией 
Матери или даже содержит прямые 
аллюзии на «В.»; возможно, «В.» 
была основой для 9-й песни канона. 
Однако в первоначальной редакции 
Студийского синаксаря, к к-рой бли
зок Студийско-Алексиевский Типи
кон 1034 г., специальных сведений 
о «В.» нет; эта песнь даже не указана 
среди «отпелов» (антифонов) Типи
кона (Пентковский. Типикон. С. 406-
407). Ничего не сообщает о «В.» и 
Евергетидский Типикон кон. XI в. 

В Иерусалимском уставе порядок 
исполнения «В.» освещен подробно: 
она поется между 8-й и 9-й песнями 
канона утрени (основу 8-й песни 
канона утрени образует песнь вави
лонских отроков; основу 9-й — 
песнь прор. Захарии, отца св. Иоан
на Предтечи), к каждому стиху «В.» 
припевается один и тот же припев — 
написанный прп. Космой Маюмским 
ирмос 9-й песни трипеснца Великой 
пятницы «Честнейшую херувим» 
(из-за этого в богослужебных кни
гах синонимом термина «В.» высту
пает термин «Честнейшую»). В кон
це 9-й песни канона «Честнейшую 
херувим» может повторяться еще 

раз с припевом «Достойно есть». 
Стихи «В.» с припевом «Честней
шую херувим» поются 2 хорами по
очередно; для пения «Достойно 
есть» хоры сходятся. 

Возможно, обычай исполнять «В.» 
таким способом появился уже в эпо
ху Студийского устава: в Мессин-
ском Типиконе 1131 г. неск. раз упо
мянуты «7 обычных ирмосов Божи
ей Матери» (Arranz. Typicon. P. 395), 
исполняемые после канона; пред
положительно, число 7 возникает 
благодаря соединению 6 стихов «В.» 
со стихом «Достойно есть». 

Согласно Иерусалимскому уставу, 
пение «В.» на утрене начинается 
с того, что диакон (или священник), 
кадя св. престол, возглашает: «Би^ 
и мтрь св'Ётл кь [гЁсн̂ хъ (или ггвсньми) 
возвмйчимь» (в старых редакциях бо
гослужебных книг — напр., рус. до-
никоновских,— возглас может не со
держать слов «мтрь св&гл»). Во время 
пения «В.» служащий совершает пол
ное каждение храма, а братия творит 
поклоны. «В.» поется на 6-й глас, т. е. 
на глас ирмоса «Честнейшую херу
вим», затем начинается 9-я песнь ка
нона, в конце к-рого (за рядом исклю
чений) поется гимн «Достойно есть», 
непосредственно связанный с «В.» 
использованием общего припева, а 
также тем, что после «Достойно есть» 
совершается поклон. 

Согласно совр. рус. Типикону, 
«Достойно есть» в конце канона ис
полняется только на будничной ут
рене (когда не поется Великое сла
вословие) вне пред- и попразднств, 
только если канон не имеет катава
сии (впрочем, в Троицкую родитель
скую субботу указаны и катавасия, 
и «Достойно есть»). Т. о., весьма час
то возникают случаи, когда «В.» на 
утрене поется, а «Достойно есть» — 
не исполняется. В старых редакциях 
Иерусалимского устава связь меж
ду «В.» и «Достойно есть» более от
четлива, т. к. последнее указывалось 
и для праздничной утрени и отменя
лось только вместе с «В.». 

Иногда «В.» отменяется. По совр. 
рус. Типикону (гл. 20) это случается 
в следующие дни: Страстную и Свет
лую седмицы (начиная с Лазаревой 
субботы и заканчивая Антипасхой); 
двунадесятые Господские празд
ники; двунадесятые Богородичные 
праздники; отдания двунадесятых 
праздников; Недели (воскресенья) 
Цветной Триоди, кроме 7-й; Препо
ловение Пятидесятницы и его отда
ние; следующий день после празд-
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ников Рождества Христова, Богояв
ления (26 дек. и 7 янв.) и Пятиде
сятницы (понедельник Св. Духа); 
Обрезание Господне (1 янв.) и празд
ник Трех святителей (30 янв.). Од
нако не во все эти дни «В.» отменя
ется безусловно: если двунадесятые 
Богородичные праздники (а также 
праздник Сретения Господня, имею
щий характер и Господского, и Бо
городичного), отдания двунаде
сятых праздников, 26 дек. и 1, 7 и 
30 янв. попадают на воскресные дни, 
то «В.» поется; «В.» может испол
няться и на праздник Сретения Гос
подня и на отдание Благовещения, 
если те попадут на нек-рые дни Три
оди Постной. В совр. рус. практике 
«В.» может отменяться и на день По
крова Пресв. Богородицы (1 окт.). 

Отмена «В.», как правило, связа
на с пением на 9-й песни канона осо
бых праздничных припевов (Μεγα-
λυνάρια букв.— Величания). Одна
ко в нек-рые дни «В.» отменяется, 
но не заменяется припевами: во всю 
Страстную седмицу (включая Лаза
реву субботу и Неделю ваий); в Не
дели (воскресенья) Цветной Триоди 
со 2-й по 6-ю; на Преполовение и его 
отдание; в понедельник Св. Духа и 
на отдание Пятидесятницы (на саму 
Пятидесятницу особый припев в 
Типиконе не указан, но он традици
онно выписывается в певч. книгах). 

В совр. греч. практике «В.» может 
отсутствовать за богослужением так
же и в дни памяти наиболее почита
емых святых. Эта традиция извест
на и в РПЦ: существуют варианты 
последований блгв. кн. Александра 
Невского и вмч. Пантелеймона, где 
«В.» заменена праздничными при
певами. При совпадении праздни
ков, имеющих припевы на 9-й пес
ни, с воскресными днями, в совр. 
греч. практике обычно отдают пред
почтение припевам, а не «В.». 

Возглас «БцЬ1 и мтрь св"Ётд...» на 
практике произносится не перед св. 
престолом, а перед иконой Божией 
Матери в местном ряду иконостаса 
(каждение алтаря обычно проис
ходит заранее — во время 8-й песни 
канона). В те дни, когда «В.» отме
нено, каждение во время 9-й песни 
все равно совершается. В РПЦ при
нято в таких случаях не произно
сить возглас «Бцй'и мтрь св'Ётл...» (как 
правило, вместо возгласа диакон 
или священник поет 1-й из празд
ничных припевов, стоя перед ико
ной праздника); в греч. практике 
возглас все равно произносится. 
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Помимо утрени возглас «Eutf и 
мтрь св'БТл...» входит в состав пани
хиды по усопшим, но там он произ
носится не до 9-й песни канона, а 
после нее (Типикон. Гл. 14). Вслед 
за возгласом хор поет «Д с̂и и д^шы 
ПрЛВ£ДНЫХЪ ВОСХВДЛАТЪ ТА ГДИ» И ИрМОС 
9-й песни канона (канон на панихи
де следует брать из субботней служ
бы Октоиха текущего гласа) — ана
логично стиху «Достойно есть» и 
ирмосу «Честнейшую» в конце 9-й 
песни канона утрени. Нек-рым ана
логом «В.» являются припевы в кон
це канона на общем молебне Божи
ей Матери (Часослов. С. 292-293), 
во время к-рых должно совершать
ся каждение. В традиции греч. Цер
квей циклы таких припевов (назы
ваемые Μεγαλυνάρια — так же, как 
и праздничные припевы на 9-й пес
ни канона утрени) существуют для 
большинства почитаемых святых и 
икон Божией Матери. 

Поскольку в основе совр. лекцио-
нарной системы правосл. Церкви 
лежит послеиконоборческая лекцио-
нарная система К-поля, отраженная 
в Типиконе Великой ц., совр. бого
служебные книги используют стихи 
«В.» в качестве прокимна на Бого
родичные праздники — как и в Ти
пиконе Великой ц.,— а также в ка
честве прокимна на литургии среды, 
если не случится праздника или по-
празднства. 

«В.», будучи одновременно про
славлением Божией Матери и изре
ченными Ею Самой словами, зани
мает в правосл. богослужении важ
ное место и является одним из ос
новных текстов утрени. Песнь «В.» 
никогда не опускается (кроме тех 
дней, когда это положено по уставу), 
в отличие от остальных библейских 
песней. Существует икона «В.», ил
люстрирующая содержание песни. 

Песнь «В.» в богослужении иных 
традиций. В большинстве вост. об
рядов песнь «В.» поется на утрене. 
В древнем армянском обряде, со
гласно реконструкции Г. Винклер, 
«В.» и песнь Захарии исполнялись 
вместе на ночной службе, перед ли
танией и чтением Евангелия (Wink
ler G. The Armenian Night Office. 2: 
The Unit of Psalmody, Canticles and 
Hymns with Particular Emphasis on 
the Origins and Early Evolution of 
Armenia's Hymnography // REArm. 
1983. Vol. 17. P. 471-551). В совр. 
арм. чине утрени «В.» поется после 
песни вавилонских отроков и перед 
песнями Захарии и Симеона, при

чем песни вавилонских отроков и 
«В.» сопровождаются особыми при
певами — видимо, это та же тради
ция, что в греч. памятниках VII в. 
(Taft. Liturgy of the Hours. P. 222). 
В западно-сирийском обряде «В.» 
входит в состав утренней или ноч
ной служб; в восточно-сирийском 
обряде исполняется редко, только на 
Богородичные праздники (MateosJ. 
Les matins chaldéenes, maronites et 
syriennes / / OCP 1960. Vol. 26. P. 5 1 -
73). В совр. коптском обряде песнь 

«Величит душа Моя Господа». 
Икона. Сер. XVII е. 

(ЯИАМЗ) 

«В.» отсутствует, но в одном из эфи
опских Часословов (в Эфиопской 
Церкви сосуществуют неск. Часо
словов), имеющем коптскую основу, 
она указана после хвалитных псал
мов на службе «при пении петуха» 
(Taft. Liturgy of the Hours. P. 267). 
По др. эфиопскому Часослову песнь 
Богородицы ежедневно поется на 
3-м часе (Habtemichael-Kidane. LUffi-
cio divino della Chiesa Etiopica. R., 
1998. P. 185. (ОСА; 257)). 

В практике зап. монашества V -
VI вв. песнь «В.» поначалу могла 
быть одним из песнопений празд
ничной утрени (Taft. Liturgy of the 
Hours. P. 112,126-129); та же тради
ция сохранялась и в испано-моса-
рабском обряде. Однако в богослу
жении бенедиктинского монаше
ства (см. ст. Орденов монашеских 
обряды) она стала ежедневным пес
нопением вечерни. В этом качестве 
она вошла в традиц. рим. Бревиарий 
и сохранила свое место даже после 
масштабных реформ XX в. Вслед 
за католиками англикане и протес
танты также поют «В.» во время 



«ВЕЛИЧИТ ДУША МОЯ ГОСПОДА» - ВЕЛЛЕС 

вечерней службы {Idem. P. 313, 321— 
325). См. также ст. Magnificat. 
Лит.: Никольский. Устав. Т. 2. С. 253-256; 
Скабалланович. Типикон. Вып. 2. С. 288-293; 
Gunkel H. Die Lieder in der Kindheitsge
schichte Jesu bei Lukas / / Festgabe für A. von 
Harnack / Hrsg. K. Hpll etc. Tüb., 1921. S. 4 3 -
60; Harnack A. Studien zur Geschichte des NT 
und der alten Kirche. В., 1931. Bd. 1. S. 6 2 -
85; Schneider H. Die bibl. Oden im christl. 
Altertum / / Biblica. 1949. Vol. 30. P. 28-65, 
239-272, 433-452, 479-500; Tannehill R. С 
Magnificat as poem / / J . of Biblical Literature. 
Middletown (Connecticut), 1974. Vol. 93. 
P. 263-275; Арранц М. Как молились Богу 
древние византийцы. Л., 1979; Buth R. Heb
rew Poetic Tenses and the Magnificat // JSNT. 
Sheffield, 1984. Vol. 21. P. 67-83; Brown R. E. 
The Annunciation to Mary, the Visitation, and 
the Magnificat / / Worship. 1988. Vol. 62. P. 249-
259; LuzpragaJ. Las versiones siriacas del Mag
nificat / / Estudios Biblicos. Madrid, 1992. 
Vol. 50. N 1-4. P. 103-122; Theotokos: Ricer-
che interdisciplinari di Mariologia. R., 1997. 
Vol. 5. N 2. P. 403-422, 463-485, 643-674; 
Marshall I. H. The New International Greek 
Testament Comment.: The Gospel of Luke. Grand 
Rapids, 19982; Niccacci A. Magnificat: Una 
ricerca sulle tonalità dominanti // Liber annuus. 
Jerusalem, 1999. Vol. 49. P. 65-78; Никодим 
СвятЬгорец, прп. Толкование на 9-ю песнь 
Богородицы Марии / Пер. и комм, иером. Дио
нисия (Шленова) // Встреча. Серг. П., 2000. 
№ 3 (13). С. 40-43; Fanis S. The Canticles of 
Luke's Infancy Narrative: The Appropriation of 
a Biblical Tradition / / Into God's Presence: 
Prayer in the NT / Ed. R. N. Longenecker. 
Mich.; Camb., 2001. P. 91-112; Bovon F. Luke 1: 
Commentary on the Gospel of Luke 1. 1-9. 50. 
Minneapolis, 2002. 

A.A. Ъсаченко 

В современной русской певчес
кой практике. Известно неск. напе
вов «В.»: обиходный (Благослови 
душе моя Господа: Песнопения все
нощного бдения. М., ,1995. С. 118-
121), знаменный распев (в 1-голос-
ном изложении — Обиход. 1909. 
Л. 62-62 об., в гармонизации — Яич-
коа. С. 23-27), т. н. киевский (Оби
ход церковного пения. М., 1997. 
С. 130-133) и его варианты (напе
вы Дивеевского. мон-ря или Зоси-
мовой пустыни (Октоих. М., 1981. 
С. 30), Яблочинского мон-ря (Нот
ный сб. С. 118-119), Ф. Мясникова 
(Всенощное бдение. М., 2000. Сб. 2. 
С. 35), киевский распев (Обиход 
нотный Киево-Печерской лавры. 
Всенощное бдение. М., 2001Р. Ч. 1. 
С. 120-122) и др. В певч. практике 
РПЦ чаще используется обиходный 
или т. н. киевский напевы; иногда 
«В.» может распеваться на гласовый 
напев ирмосов или других жанров, 
если структура напева представляет 
чередование 2 мелодических строк 
(напр., на 6-й «болгарский»). В ста
рообрядческой практике исполня
ется «по напевке» (вероятно, устная 
версия знаменного распева). Суще

ствуют также оригинальные муз. со
чинения на текст «В.», принадлежа
щие А. А. Архангельскому, П. Г. Чес-
нокову, Г. И. Рютову и др. компо
зиторам (Свод напевов. С. 56-59). 
Во время пения «В.» совершается 
благовест из 9 или большего коли
чества ударов. 
Лит.: Яичков Д. М. Избр. песнопения из все
нощного бдения и Литургии. М., 1896. Тетр. 1; 
Обиход нотного пения употребительных 
церк. распевов. Ч. 1: Всенощное бдение. М., 
1909; Нотный сб. правосл. рус. церк. пения / 
Ред. М. М. Осоргин. Т. 2. Ч. 1: Всенощная. 
Лондон, 1962; Свод напевов. 

А. А. Лукашевич 

ВЕЛИЧКОВСКИЙ ИВАН, укр. 
поэт — см. Иоанн Величковский. 

ВЕЛЛАС [греч. Βέλλας] Василиос 
(1902, Янина — 1969), греч. правосл. 
библеист, профессор богословско
го фак-та Афинского ун-та. После 
завершения общего образования 
был направлен в качестве стипен
диата в Ризариевское церковное 
уч-ще в Афинах, к-рое закончил в 
1920 г. В том же году В. поступил 
на богословский фак-т Афинского 
ун-та, затем продолжил обучение 
в ун-тах Мюнхена (1925-1927) и 
Берлина (1927-1929), где занимал
ся у нем. библеиста проф. Э. Зелли-
на. В 1931 г., после возвращения в 
Афинский ун-т, В. был избран до
центом, в 1933 г. экстраординарным 
профессором, а в 1936 г. штатным 
профессором по кафедре древне-
евр. языка, герменевтики ВЗ и биб
лейской археологии. С первых лет 
преподавания он активно заботил
ся о подготовке в Греции научных 
кадров для изучения ВЗ. 

В 1945 г. В. стал главным руко
водителем департамента вероиспо
веданий в Мин-ве образования. 
В 1945 г. был направлен в Окс
фордский ун-т. В 1947-1953 гг. 
возглавлял Апостолики диаконии 
Элладской Церкви. В сент. пред
ставлял Грецию на заседании ВСЦ 
в Амстердаме. С 1952 г.— генераль
ный секретарь Мин-ва образова
ния. В 1960-1961 гг. В . - ректор 
Афинского ун-та. В 1961 г. в со
ставе делегации от Иерусалимской 
Церкви участвовал во Всеправо-
славном совещании на о-ве Родос 
(ЖМП. 1961. № 1 1 . С. 5). 

Богословские труды В. гл. обр. 
были посвящены филологической 
критике текста ВЗ, библейской гер
меневтике и археологии. В работе 
«Библейская критика и церковный 

авторитет» (1937) В. изложил ос
новные положения правосл. учения 
о Свящ. Писании, в частности о его 
богочеловеческом характере. В.так
же издал толкования на малых про
роков (1947-1950), в 1967 г. перевел 
НЗ на один из вариантов новогреч. 
языка (димотика), в 1973 г. перевод 
получил признание К-польского 
Патриарха Димитрия I. В. выступал 
за необходимость усвоения методов 
совр. библейской критики и ее по
следующей адаптации правосл. бо
гословием. 

За церковную деятельность, науч
ные труды и преподавательскую ра
боту В. был удостоен ряда церков
ных и гос. наград. 
Соч.: MaPak-Jahve / / Ekklesiastikou Farou. 
1931. Apr.—Ioun; Κριτνκή της Βίβλιου κοά 
εκκλησιαστική αυθεντία. Αθήναι, 1937 (нем. 
пер.: Bibelkritik und Kirchliche Autorität) / / 
Proces-verbaux du premier Congr. de Theologie 
Orthodoxe a Athènes, 29 Nov.- 6 Dec. 1936 / 
Ed. H. S. Alivisatos. Athènes, 1939. P. 135-143; 
Θρησκευτικοί προσωπικότητες της Π. Διαθήκης. 
1957-19632. 2 τ. 
Лит.: Σιμώτας П. N. Βέλλας Βασίλειος / / ΘΗΕ. 
Τ. 3. Σ. 776-778; Πόνημα εΰγνώμον Τιμητικός 
τόμος έπί της 40 έτηρίδι συγγραφικής δράσεως 
καί τής 35 έτηρίδι καθηγεσίας τοΰ Β. Μ. Βελλα 
// 'Επιμέλεια- Α. Π. Χαστούπη. 'Αθήναι, 1969. 

ВЕЛЛЕС [Wellesz] Эгон (21.10. 
1885, Вена - 9.11.1974, Оксфорд), 
австр. музыковед и композитор. 
В 1905 г. начал изучать композицию 
у А. Шёнберга, в том же году по
ступил в Венский ун-т, где прошел 
курс музыковедческих дисциплин 
у Г. Адлера и к 1908 г. завершил 
докт. диссертацию об итал. ком
позиторе Дж. Боно (1710-1788) и 
итал. опере в Вене XVIII в. 

В 10-х гг. XX в., испытав влияние 
идей Й. Стржиговского и А. фон 
Баумштарка, В. приступил к исто
рическому исследованию визант. 
музыки. Результатом его научных 
разработок стало открытие принци
па использования мелодических 
формул как главной структурной 
основы визант. мелоса. В ходе науч
ной дискуссии с Г. Тильярдом, брит, 
филологом-классиком, тогда же ув
лекшимся византийской нотацией, 
В. удалось вновь открыть систему 
визант. певч. знаков и принцип их 
использования, что позволило до
стоверно расшифровать памятники 
визант. церковного пения. В 1931 г. 
в сотрудничестве с дат. филологом-
классиком К. Хёгом Тильярд и В. 
основали в Копенгагене серию «Мо-
numenta Musicae Byzantinae» (MMB), 
в к-рой впосл. были опубликованы 



Э. Веллес. 
Фотография. XX е. 

факсимильные издания певч. ру
кописей, расшифровки визант. ме
лоса и научные монографии. 

В Оксфорде, где В. жил после ок
купации нацистами Австрии, созда
но 2 капитальных труда В.— «Вос
точные элементы в западном цер
ковном пении» (Eastern Elements in 
Western Chant: Stud, in the Early 
History of Ecclesiastical Music. Oxf., 
1947.19672. (MMB. Subs.; 2)) и «Ис
тория визант. музыки и гимногра-
фии» (A History of Byzantine Music 
and Hymnography. Oxf., 1949,19612). 
8 1950 г. В. участвовал в Междуна
родном конгрессе церковной музы
ки в Риме, посетил греч. мон-рь 
Гроттаферрата близ Рима, где изу
чал визант. муз. рукописи, на осно
ве к-рых осуществил расшифровку 
и исследование Акафиста Богоро
дице, атрибутированного им визант. 
гимнографу прп. Роману Сладкопев
цу. Эта работа была опубликована 
в отдельном томе ММВ в 1957 г. 

В., вместе со своим учеником 
М. Велимировичем, является осно
вателем издания «Исследования 
по восточному церковному пению» 
(Studies in Eastern Chant. L.; Crest-
wood (Ν. Υ.), 1966-.) и издателем 
первых 3 томов этой серии. Автор 
9 симфоний и др. муз. сочинений. 
Соч.: расшифровки: Tresor de musique byzan
tine. P., 1934; Die Hymnen des Sticherarium 
für September. Kopenhagen, 1936. (MMB. 
Transcr.; 1); Akathistos hymn. Copenhagen, 
1957. (MMB. Transcr.; 9); исслед.: Probleme 
der musikalischen Orientforschung / / J b . d. Mu
sikbibliothek Peters. 1917. Bd. 24. S. 1-8; Stu
dien zur äthiopischen Kirchenmusik // Oriens 
Chr. N. S. Bd. 9. S. 79-106; Die Struktur des 
Serbischen Oktoechos / / ZfMW. 1919/1920. 
Bd. 2. S. 140-148; Aufgaben und Probleme auf 
dem Gebiete der byzant. und orientalischen 
Kirchenmusik. Münster, 1923. (Liturgiegesch. 
Forschungen; 6); Das Problem der byzan
tinischen Notationen und ihrer Entzifferung // 
Byz. 1929/1930. T. 5. Fase. 2. P. 557-570; Über 
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Rhythmus und Vortrag der byzant. Melodien 
/ / BZ. 1933. Bd. 33. H. 1; Melito's Homily on 
the Passion: An Investigation into the Sources 
of Byzantine Hymnography / / JThSt. 1943. 
Vol. 44. P. 41-52; Epilegomena zu den «Eastern 
elements in Western Chant» // Die Musikfor
schung. 1952. Jg. 5. H. 2/3. S. 131-137; Words 
and Music in Byzantine Liturgy // MQ. 1947. 
Vol. 33. P. 297-310; Early Byzantine Neumes 
/ / Ibid. 1952. Vol. 38. P. 68-79; Die Hymnen 
der Ostkirche. Kassel, 1962. 
Лит.: Réti R. Egon Wellesz: Musician and 
Scholar / / MQ. 1956. Vol. 42. P. 1-13; Veli-
mirovic M. Egon Wellesz and the Study of 
Byzantine Chant / / Ibid. 1976. Vol. 62. P. 265-
277; Wellesz E., Wellesz Emmy. Egon Wellesz: 
Leben und Werk / Hrsg. F. Endler. W., 1981; 
Benser С Egon Wellesz: (1885-1974): Chro
nicle of a 20th-Cent. Musician. N. Υ„ 1985; 
Zum 100. Geburtstag von E. Wellesz / Hrsg. ν. 
G. Brosche. W, 1985; Symons L>. Egon Wellesz: 
Composer. Wilhelmshaven, 1996. 

M. Велимирович 

ВЕЛЛЬГАУЗЕН [нем. Wellhau
sen] Юлиус (17.05.1844, Хамельн — 
7.01.1918, Гёттинген), нем. библеист 
и востоковед. Род^ в Семье лютеран, 
пастора. В 1862-1865 гг. изучал те
ологию в Гёттингене, где большое 
влияние на него оказал Г. Эвальд, 
один из ведущих востоковедов и 
герм, исследователей ВЗ; под его 
рук. В. овладел древнеевр., араб, и 
арам, языками. Тема диссертации 

. (1870) — «Роды и семьи иудеев, пе
речисляемые в 1-й книге Паралипо-
менон (2-4)» — определила круг на
учных интересов В. В 1870-1872 гг. 
он преподавал богословские дисцип
лины в Гёттингене, в 1872-1882 гг. 
ординарный профессор в Грайфс-
вальдском ун-те. В эти годы им на
писано неск. значительных работ по 
ВЗ в радикальном историко-крити-
ческом духе, что вызвало резко от
рицательную критику у мн. теоло
гов. Во многом по причине сложив
шейся вокруг него атмосферы враж
дебности (Kraus. S. 236) В. пришел 
к пониманию несовместимости сво
ей научной деятельности с препода
ванием богословия студентам, стре
мящимся стать евангелическими 
пасторами, и подал прошение об ос
вобождении от должности профес
сора богословия. Впосл. его препо
давательская деятельность была 
связана только с вост. (семит.) язы
ками (Галле, 1882-1885; Марбург, 
1885-1892). 

В основе достижений В. в крити
ческом анализе ВЗ лежит превос
ходная филологическая подготовка 
и безупречное владение методами 
текстологической критики. Его ра
ботой руководило стремление по
нять развитие религ. ин-тов Др. Из

раиля в их целостности — тема, вы
бранная им под влиянием Эваль-
да. ι Нередко отмечают и влияние 
философии Г. В. Ф. Гегеля, опосре
дованное работами В. Фатке, преж
де всего его «Библейским богосло
вием» (1835), однако в последнее 
время это положение оспаривается 
(см. Blenkinsopp. P. 21). В работе 
«Композиция Шестикнижия» (жур
нальный вариант 1876-1877) В. 
предпринял детальный анализ тек
ста ветхозаветных книг Быт—Нав 
с т. зр. известной тогда докумен
тальной гипотезы, объяснявшей воз
никновение Пяти- или Шестикни
жия из 4 источников, открытых 
предшественниками В.: Яхвиста 
и Элохиста (Ж. Астрюк; ок. 850 и 
750 гг. до Р. X. соответственно), дев-
терономического (М. Л. Де Ветше; 
ок. 622 г. до Р. X.) и священничес
кого текстов (Э. Г. Рейс, К. Г. Граф, 
А. Кюнен; время плена или ранний 
послепленный период). Целостная 
картина истории древнего Израиля, 
реконструированная на их осно
вании, была предложена В. в кн. 
«История Израиля» (1878), 1-й том 

Ю. Веллыаузен. 
Фотография. Нач. XX е. 

вышел через нек-рое время отдель
но под названием «Введение в исто
рию Израиля» («Prolegomena zur 
Geschichte Israels», В., 1883; рус. 
пер.: Введение в историю Израиля. 
СПб., 1909). В этой работе он аргу
ментированно изложил свою кон
цепцию религ. развития Израиля, 
объяснил характер и время появле
ния источников, взаимоотношения 
между ними. В. отметил, что в исто
рических книгах Библии (Нав, Суд, 
1-4 Цар) нет указаний на существо
вание Пятикнижия как кодекса, ав
торитетного для всех израильтян. 
Напротив, сообщения о жертвен
ных обычаях, местах богослужения, 



праздниках, о положении священ
ников противоречат установлениям 
Торы. Пророки также не цитируют 
писаный закон, а исходят из не
посредственных велений Божиих. 
Первое свидетельство о принятии 
закона относится к 622 г., когда при 
царе Иосии в храме была найдена 
рукопись «Книги закона» (по пред
положению Де Ветте, не все Пяти
книжие, а только Второзаконие). 
Отсюда В. сделал вывод: закон не 
предшествовал пророкам, а был за
вершающей стадией истории ветхо
заветной религии и возник в резуль
тате объединения 4 источников в 
единое целое неким редактором при 
первосвящ. Ездре (ок. 450). В. на
шел следы этих источников в Кни
ге Иисуса Навина и поэтому пред
почитал говорить о Шестикнижии. 
Теория В. вызвала бурные споры. 
Либеральные богословы приняли ее 
почти как догмат, но возникла и 
сильная оппозиция (П. А. Юнгеров, 
Ф. Г. Вигуру, Франц Делич и мн. др.). 
Папская библейская комиссия вы
сказалась против теории 4 источни
ков Пятикнижия (1906). (В наст, 
время гипотеза источников Пяти
книжия в значительно модифици
рованном виде продолжает оста
ваться наиболее распространенной 
в библеистике, об этом см. в ст. Пя
тикнижие). Критика оппонентов 
была направлена прежде всего на 
опровержение понимания истории 
ветхозаветной религии как разви
тия, подчиненного только естест
венным законам. Эта религ. эволю
ция, по мнению В., шла от язычества 
через генотеизм к учению пророков, 
к-рые, т. о., оказывались своего рода 
основателями подлинной библей
ской религии, в силу этого появ
ление Декалога Моисея В. отнес к 
позднему пророческому периоду. 

В. изучал лит., религ. и политичес
кую историю арабов в основном до
исламского периода, имеющую опре
деленное значение для исследова
ния ВЗ. Он участвовал в критичес
ком издании «Истории пророков и 
царей» (1879-1901) ат-Табари (ум. 
923), на основе критического ана
лиза преданий написал кн. «Остат
ки арабского язычества» (1887), со
хранившую научную значимость и 
в наст, время; позднейшие исследо
вания обнаруженной в подлиннике 
(1913) «Книги идолов» Ибн аль-
Кальби (ум. 819) подтвердили мн. 
предположения, сделанные В., к-рому 
текст этого сочинения был известен 

ВЕЛЛЬГАУЗЕН - ВЕЛТИСТОВ 

только в кратком изложении араб, 
географа Якута. Результатом его ис
следований в сфере арабистики ста
ла кн. «Арабское царство и его паде
ние» (1902), основанная на методе 
анализа источников. 

Возвращение в Гёттинген в 1892 г., 
где В. проработал до 1913 г., совпа
ло с началом его исследований НЗ. 
В гл. «Евангелие» в кн. «Израиль
ская и иудейская истории» (1894) 
образ Иисуса не имеет не только эс
хатологических, но и мессианских 
черт, появление веры в Мессию 
Иисуса отнесено В. к периоду пер
воначальной христ. общины. В ком
ментариях к 3 синоптическим Еван
гелиям, отличающихся тщательным 
анализом текста и истории редак
ций, В. также пытался показать, что 
Евангелия не могут служить источ
ником по истории земной жизни 
Иисуса Христа, а скорее являются 
свидетельством мессианской веры, 
возникшей в первоначальной общи
не. В кн. «Введение в три первых 
Евангелия» (1905) он подчеркивает, 
что лежащая в основе Евангелий 
традиция избирала материал с дог
матической интенцией, при этом 
композиция Евангелий создана са
мими евангелистами. В частности, 
он выдвинул гипотезу, что Еванге
лие от Иоанна в том виде, в к-ром 
оно известно, является переработ
кой более древнего документа. Во 
«Введении» В. предвосхитил кон
цепции метода анализа жанровых 
форм евангельской традиции. Вслед 
за И. Г. Гердером он предположил, 
что первоисточниками синоптиков 
являются устные предания, весьма 
разнообразные по своему характеру. 
Прежде чем их записали евангелис
ты, эти предания прошли неск. ста
дий обработки. 

Соч.: De gentibus et familiis Judaeis quae l. 
Chr. 2.4 enumerantur: Diss. Gott., 1870; Der Text 
der Bücher Samuelis. Gott., 1871; Die Phari
säer und die Sadducäer: Eine Untersuch, zur 
inneren jüdischen Geschichte. Greifswald, 1874. 
Gott., 19673; Die Composition des Hexateuchs 
und der hist. Bücher des Alten Testaments. В., 
18892,18993; Geschichte Israels. В., 1878; Mu-
hammed in Medina. В., 1882; Prolegomena zur 
Geschichte Israels. В., 18832, 2002!0; Israeliti
sche und jüdische Geschichte. В., 1894,198110; 
Reste arabischen Heidentums. В., 1887, 19633; 
Das arabische Reich und sein Sturz. В., 1902, 
I9602; Das Evangelium Marci übersetzt und 
erklärt. В., 1903,19092; Das Evangelium Matt-
haei übersetzt und erklärt. В., 1904, 19142; 
Israelitisch-jüdische Religion. В., 1905; Das 
Evangelium Lucae übersetzt und erklärt. В., 
1904; Einleitung in die drei ersten Evangelien. 
В., 1905, 19112; Das Evangelium Johannis. В., 
1908. В.; Ν. Υ., 1987. 
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Лит.: Елеонский Ф. Г. Современная критика 
Священных ветхозаветных Писаний. СПб., 
1901; Юнгеров П. А. Положительные доказа
тельства подлинности Пятокнижия // ПС. 
1904. Т. 1. С. 309-317,499-509; КарташёвА. В. 
Ветхозаветная библейская критика. П., 1947; 
Eissfeldt O.Julius Wellhausen. Lpz., 1920; Bosch
witz F. Julius Wellhausen. В., 1938; Kraus H.-J. 
Geschichte der hist.-krit. Erforschung des Al
ten Testaments von d. Reformation bis z. Gegen
wart. Neukirchen, 1956; Perlitt L. Vatke und 
Wellhausen. В., 1965; BlenkinsoppJ. Prophecy 
and Canon. Notre Dame; L., 1977. P. 17-23; 
Dahl N. A. Wellhausen on the New Testament 
/ / Semeia. Atlanta, 1982. Vol. 25. P. 75-82; 
Hayes J. H. Wellhausen as a Historian of Israel 
/ / Ibid. P. 37-60; Knight D. A. Wellhausen and 
the Interpretation of Israel's Literature / / Ibid. 
P. 21-36; Miller P. D.Jr. Wellhausen and the 
History of Israel's Religion / / Ibid. P. 61-73; 
Rudolph K. Wellhausen as an Arabist / / Ibid. 
P. 111-155; Silberman L. H. Wellhausen and 
Judaism / / Ibid. P. 75-82; Smend R. Julius Well-
hausen and His Prolegomena to the History of 
Israel / / Ibid. P. 1-20; Nicholson E. W. The 
Pentateuch in 20th Cent.: The Legacy of 
J. Wellhausen. Oxf., 1998; Тантлевский И. Р. 
Введение в Пятикнижие. M., 2000. С. 52-71; 
Мень Α., прот. Велльхаузен // Библиологи
ческий словарь. М., 2002. Т. 1. С. 197-200. 

А. К. Лявданский 

ВЕЛТИСТОВ Василий Николае
вич (1854, Костромская губ.— после 
1920), прот., богослов. Род. в семье 
причетника. После окончания МДА 
преподавал там же Свящ. Писание 
ВЗ. Защитил магист. дис. «Грех, его 
происхождение, сущность и след
ствия: Критико-догматическое ис
следование» (М., 1885), к-рая была 
отмечена премией митр. Макария 
(Булгакова). 22 сент. 1880 г. избран 
приват-доцентом, с 1884 г. испол
няющий должность доцента, с 4 янв. 
1884 г. доцент на кафедре Свящ. 
Писания МДА. 23 мая 1888 г. назна
чен законоучителем при Павлов
ском ин-те в С.-Петербурге, а 20 июля 
1888 г. рукоположен во священника. 
С 15 сент. 1888 по 1 сент. 1896 г. В. 
был законоучителем Екатеринин
ской школы имп. Женского патри
отического об-ва. С 7 сент. 1896 г. 
профессор богословия на Высших 
жен. (Бестужевских) курсах, слу
жил в Исаакиевском соборе, с дек. 
1898 г. состоял членом Училищного 
совета при Святейшем Синоде. 20 дек. 
1898 г. возведен в сан протоиерея. 

«Песнь Моисея» (1881), основная 
работа В. по экзегетике, является 
примером богословского истолкова
ния одного из древнейших произве
дений свящ. поэзии ВЗ (Втор 32.1-
43) с учетом всех разночтений меж
ду МТ и LXX. Смысл этой Песни 
раскрывается В. через само Свящ. 



Писание. Он отстаивает ее цельный 
характер и авторство прор. Моисея. 
В то время как зап. библеисты 
(Ф. Блек, Ф. В. Шульц, А. Кампгау-
зен) придерживались мнения о при
надлежности этого произведения к 
более позднему времени, исходя из 
содержащихся в нем указаний на 
последующие события Свящ. исто
рии, В., рассматривая параллельно 
тексты Песни, кн. Второзакония и 
Пс 89 (к-рый также традиционно 
приписывается Моисею), доказыва
ет принадлежность ее прор. Моисею. 
В. считает, что этот текст: «...явля
ется результатом особенного Бо
жественного откровения Моисею 
о судьбе израильского народа после 
его смерти» (С. 126). Свое мнение В. 
подтверждает лексическим анали
зом текста Песни. 

Магист. сочинение В. носит апо
логетический характер и посвящено 
богословскому анализу понятия 
греха, также рассматривается уче
ние Свящ. Писания о происхож
дении греха и вопрос о библейской 
демонологии. В. защищает и дока
зывает положение, что, «согласно 
библейскому учению, грех произо
шел из свободы человека под влия
нием искушения со стороны дьяво
ла» (С. 191). В первых главах автор 
анализирует дуалистические пред
ставления о происхождении зла и 
греха в религии зороастризма и раз
личных гностических системах и по
казывает несоответствие с правосл. 
учением представления о зле как не
зависимом и самостоятельном нача
ле. Далее В. разбирает понятие греха 
в зап. философской и богословской 
мысли, подвергая критике учение 
Г. Лейбница о происхождении гре
ха из несовершенства человеческой 
природы (С. 35-51), опровергает 
мнения Д. Шенкеля и Ф. Шлейер-
махера, видевших источник греха 
в чувственной природе человека 
(С. 51-85). В доказательство В. с 
правосл. т. зр. разбирает те места из 
Свящ. Писания (Мф 14. 38; Мк 14. 
38; Иак 14. 15; Рим 8. 7-10 и др.), на 
к-рые опирались зап. философы. 
В. спорит с мнением Г. Ф. В. Гегеля 
о грехе как необходимом переход
ном моменте в нравственном разви
тии человека (С. 86-94), с мнением 
И. Канта о грехе как следствии сво
бодного выбора человека в умо
постигаемом мире (С. 94-106), с 
Ю. Мюллером, считавшим грех 
следствием вневременного само
определения человека (С. 107-129). 

ВЕЛТИСТОВ - ВЕЛЬДЕМАНОВСКИИ 

Излагая учение о грехе в Свящ. 
Писании, В. полемизирует с мнени
ем зап. библеистов (И. Г. Эйхгорна, 
В. Гезениуса, И. Ф. Габлера и др.) о 
том, что понятие о сатане не было 
известно древним евреям, а было за
имствовано ими из персид. религ. 
традиции в послепленную эпоху. В., 
излагая свои взгляды, разбирает 
Втор 32. 17 и Лев 16. 7-8, где, по его 
мнению, речь идет о служении злым 
духам. Он считает, что евр. имя Аза-
зель (Лев 16. 7-8 — в Синодальном 
переводе «отпущение») следует по
нимать как указание на злого духа. 
В доказательство своей т. зр. В. ука
зывает на параллельные места из Пс 
108. 6 и Иов 1. 6-12; 2. 1-7, считая 

Прот. В. Н. Велтистов. 
Фотография. Кон. XIX в. 

их написанными до вавилонского 
плена, а также на апокрифическую 
Книгу Еноха (8. 1, 10, 12) и сочине
ние Оригена (Contra Cels. VI 43), 
настаивает на историчности библей
ского рассказа о грехопадении, ссы
лаясь на мнения древних церковных 
авторов и приводя параллели с др. 
религ. традициями. Его анализ биб
лейских стихов, связанных с уче
нием Свящ. Писания о свободе че
ловека, подкреплен ссылками на 
святоотеческие творения. В. видит 
сущность греха в «...человеческом 
самолюбии, соединенном с враждой 
против Бога» (С. 120). О послед
ствиях для человечества первород
ного греха написано в заключитель
ной части сочинения. Тема греха в 
ВЗ получила свое дальнейшее рас
крытие в труде ученика В. Д. И. Вве
денского «Учение Ветхого Завета о 
грехе» (Серг. П., 1900). 
Соч.: Песнь Моисея (Втор 31. 1-43) / / 
ПрТСО. 1881. Ч. 27. С. 51-127; Грех, его про
исхождение, сущность и следствия. М., 1885; 
Притча о браке царского сына (Мф 22.1-14) 
/ / ПрибЦВед. 1889. № 42; Сила креста Гос
подня // ДЧ. 1893. № 10; Молитва — жизнь 

души // Там же. 1894. № 9; Светильники и 
елей // Там же. 1895. № 5-6; Притча о мыта
ре и фарисее (Лк 18. 9-14) / / СПбДВ. 1895. 
№ 3; Преумножение талантов // ДЧ. 1896. 
№ 9; Лекции по богословию: Курс 1 (1896/ 
1897). СПб., 1897. Литогр.; Лекции по основ
ному богословию, читанные на Высш. жен. 
курсах. 1899/1900. СПб., 1900; То же, 1903/ 
1904. СПб., 1904. Литогр. 
Лит.: Велтистов В. Н. / / ПБЭ. Т. 3. С. 268-271; 
Велтистов В. Н. // Мень Α., прот. Библио
логический словарь. М„ 2002. Т. 1. С. 200-201. 

А. Е. Петров 

ВЕЛУМ (лат. velum — парусина, 
покрывало, завеса), в восточно-
христ. искусстве — изображение тка
ни (обычно красного цвета) в верх
ней части композиции, перекинутой 
между архитектурными сооруже
ниями. Будучи отголоском антич
ных театральных декораций (указы
вал на действие в интерьере), В. на
следовал функцию условного обо
значения внутреннего помещения, 
в к-ром происходит событие. 
Лит.: Языкова И. К. Богословие иконы. М., 
1995. С. 25, 173. 

ВЕЛЬДЕМАНОВСКИИ Алек 
сий Иоаннович (1821, с. Вельдема-
ново Княгининского у. Нижегород
ской губ.— 5.01.1893, Рига), прот., 
миссионер. Из семьи псаломщика, 
фамилию получил по названию род
ного села при поступлении в ДУ 
В 1843 г. окончил Нижегородскую 
ДС по 1-му разряду. Продолжил об
разование в СПбДА, к-рую окончил 
в 1847 г. со степенью кандидата бо
гословия. 16 янв. 1848 г. был руко
положен во диакона, 18 янв.— во 
священника, обе хиротонии совер
шил в Казанском соборе викарий 
С.-Петербургской епархии еп. Ре-
вельский Нафанаил (Савченко). 
Перед окончанием академии В. при
нял решение стать миссионером в 
Лифляндской губ., где в 1841 г. на
чалось движение значительной час
ти эст. и латыш, крестьян против за
силья нем. помещиков, выразивше
еся в переходе из лютеранства в 
Православие. Движение достигло 
наибольшей силы в 1845-1847 гг., 
когда к правосл. Церкви присоеди
нилось ок. 110 тыс. жителей Лиф-
ляндии: 40 тыс. латышей и 70 тыс. 
эстонцев. Еп. Рижский, вик. Псков
ской епархии Филарет (Гумилев-
ский) ходатайствовал перед Сино
дом о присылке в Лифляндию обра
зованных священников-миссионе
ров, в 1847 г. Синод принял решение 
о направлении в Рижское вик-ство 
3 выпускников СПбДА, в т. ч. В. 
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Положение правосл. Церкви в 
Прибалтийском крае было чрез
вычайно трудным. Нем. помещики 
и лютеран, пасторы, пытавшиеся 
представить перед рус. правитель
ством движение крестьян как бунт, 
применяли по отношению к пере
ходившим в Православие жесткие 
репрессии: правосл. эстонцы и латы
ши терпели тюремные заключения, 
телесные наказания, незаконные 
штрафы и поборы в пользу лютеран, 
пасторатов, православным запреща
лось хоронить своих умерших на 
кладбищах, их сгоняли с хороших 
участков земли. Нем. помещики, в 
руках к-рых после освобождения 
крестьян в Прибалтийском крае от 
крепостного права в 1819 г. была со
средоточена вся земля, не давали ее 
под строительство храмов и школ, 
и поначалу церкви размещались 
в крестьянских избах или сараях. 
К 1848 г. положение правосл. Церк
ви в крае неск. улучшилось. Были 
выделены земли под храмы и клад
бища, к-рые, однако, располагались 
в глухих местах или на болотах, за
частую вдали от поселений. Прави
тельство предоставило средства на 
строительство небольших храмов и 
обеспечение их необходимой утва
рью, на выплату жалованья священ
никам и церковнослужителям. В те
чение долгого времени у принявших 
Православие жителей края сохраня
лись лютеран, обычаи: пение кантов 
в храме, несоблюдение постов, не
желание почитать иконы и иметь их 
в домах, наиболее важной частью 
богослужения правосл. латыши и 
эстонцы считали проповедь. 

В янв. 1848 г. В. был назначен на
стоятелем в эст. Покровскую ц. при 
помещичьей усадьбе Каролен (Ка-
рула) Верроского (Выруского) у. 
Лифляндской губ. Число присоеди
нившихся к Православию в Каро-
лене составляло ок. 1110 чел. (26% 
числа прихожан местного лютеран, 
храма). Лифляндские эстонцы не 
знали ни церковнослав., ни рус. язы
ков, поэтому В., как и др. священни
ки Рижского вик-ства, совершал бо
гослужение и проповедовал по-эс
тонски (перевод литургии на эст. 
язык был сделан в 1842 по повеле
нию императора Мюльбергом, пре
подавателем фин. языка в СПбДА). 
Поскольку сначала В. не знал эст. 
языка, ему приходилось заучивать 
богослужебные тексты и проповеди 
наизусть, к весне 1848 г. священник 
уже хорошо овладел эстонским. 

Правосл. кароленская паства под
вергалась сильным притеснениям со 
стороны лютеран, пастора Кольбе и 
помещика бар. Штакельберга. Пове
дение В., защищавшего своих при
хожан, получило высокую оценку 
ген.-губернатора края кн. А. А. Су
ворова, к-рый в письме к еп. Фила
рету хвалил священника «за созна
тельное исполнение пастырских обя
занностей и нравственную победу 
над противниками». Во время на
стоятельства В. были построены но
вый деревянный храм и дом для 
причта, заложены основы работы 
церковноприходской школы, став
шей вскоре одной из лучших в крае. 

1 сент. 1848 г. В. был назначен на
стоятелем Свято-Екатерининского 
храма в Пернове (Пярну) и благо
чинным Перновского у, где число 
перешедших в Православие эстон
цев было особенно велико. 

1 июня 1852 г. священник был 
переведен настоятелем в Николь
скую ц. в г. Аренсбурге (Куресса-
аре), на о-ве Эзель (Сааремаа), по
ставлен во главе Эзельского благо
чиния новообразованной Рижской 
епархии (учреждена 1 июля 1850); 
в благочиние входили 10 эст. при
ходов на островах Эзель и Моон 
(Муху). 1 янв. 1853 г. при аренс-
бургском храме было утверждено 
место 2-го священника, что давало 
возможность благочинному часто по
сещать сельские приходы. В 1862 г. 
и с 15 янв. 1865 по 11 сент. 1866 г. 
В. окормлял также Пигавольдеский 
(Реомяэский) приход. 

Особенное внимание миссионер 
уделял развитию школьного дела. 
Приходские школы на о-ве Эзель 
находились в крайне неблагоприят
ных условиях: не было помещений, 
школьных пособий, писчебумажных 
принадлежностей; местные жители 
были настолько бедны, что не мог
ли обеспечить своих детей одеждой 
и отдельной от семьи едой. По при
меру и побуждению благочинного 
правосл. духовенство на Эзеле ак
тивно способствовало устройству 
школ: на выделяемые казной день
ги арендовались помещения у мест
ных землевладельцев, священники 
с церковного амвона призывали 
крестьян отдавать детей учиться, на 
собственные средства покупали 
книги, учебники, бумагу. В резуль
тате трудов духовенства эзельские 
правосл. школы стали одним из 
очагов правосл. просвещения эс
тонцев, эзельскую школу окончил 

первый глава Финляндской Пра
вославной Церкви архиеп. Герман 
(Аав). В 1868 г., когда на Эзеле слу
чились голод и эпидемия, В. по при
глашению местного дворянства ак
тивно участвовал в комитете по 
вспомоществованию пострадавшим 
от неурожая. За 17 лет пребывания 
В. на острове Эзельское благочиние 
сделалось образцовым, благочин
ный был возведен в сан протоиерея. 

Во 2-й пол. 60-х гг. в Прибалтий
ском крае местное дворянство акти
визировало попытки онемечить ла
тышей и эстонцев, начали активно 
строиться лютеран, кирхи, издава
лись книги для народа, содержав
шие нападки на русских и Право
славие. Кроме того, указом имп. 
Александра II с 12 апр. 1865 г. в при
балтийских губерниях был отменен 
закон об обязательном правосл. 
Крещении и воспитании детей, рож
денных от смешанных браков. Все 
это стало причиной возвращения 
части правосл. эстонцев и латышей 
в лютеранство. В аренсбургском 
приходе число отпавших от правосл. 
Церкви в 1865-1879 гг. было неве
лико — 13 чел., присоединились к 
приходу в эти годы 77 чел. 

В 1869 г. по собственному проше
нию В. был переведен в Петропав
ловский кафедральный рус. собор 
Риги. В следующем году из-за раз
ногласий с клириками собора, не 
разделявшими любви миссионера к 
эст. Православию, В. был назначен 
настоятелем кладбищенской Всех-
святской ц. в Риге. 

1 марта 1870 г. Ревельский еп. Ве
ниамин (Карелин), как и В., при
ехавший в Прибалтийский край в 
ответ на призыв еп. Филарета (Гу-
милевского) и много сделавший для 
правосл. миссии среди эстонцев, по
ручил В. возглавить эст. отд-ние ре
организованного Поверочного ко
митета по переводу богослужебных 
книг на местные языки (создан в 
1847). В 1870 г. перед реорганизо
ванным комитетом была поставлена 
задача исправления и переиздания 
уже существующих рукописных и 
печатных переводов, большинство 
Из к-рых было сделано священно
служителями для личного употреб
ления еще в 40-х гг. и нуждалось 
в корректировке и редактировании. 
К работе в комитете В. привлек 
священников Я. Линденберга, Г. То-
отса, М. Кейгериста, диак. Н. Ор
лова, преподавателя Рижской ДС 
П. Михкельсона, преподавателя При-



балтийской учительской семинарии 
Д. Тамма. Комитет рассмотрел и 
подготовил к печати ряд богослу
жебных книг для эст. храмов, сре
ди них — «Начальное наставление 
в правосл. вере», сокращенный мо
литвослов, Ирмологий, «Песнослов 
православной Церкви» и др. В про
цессе работы над изданиями сложи
лась богословская терминология на 
латыш, и эст. языках. Чрезвычайно 
важным было решение исполь
зовать при переводе не южный — 
дерптский, а северный — ревель-
ский диалект эст. языка, употребля
емый в Эстляндской губ., где в то 
время еще не было православных. 
Позднее, в 1883-1888 гг., в Эстлянд
ской губ. также началось движение 
за переход в Православие, к-рое за
хватило эстонцев, а также неболь
шое число шведов, живших на о-ве 
Вормс (Вормси). Наличие богослу
жебных книг на североэст. диалекте 
сыграло определяющую роль в ус
пешном развитии этого движения. 
Уровень переводов, изданных в 
Рижской епархии при В., был весь
ма высок, что определило значение 
этих текстов для правосл. богослу
жения в Эстонии до наст, времени. 
14 марта 1881 г. комитет по пере
воду богослужебных книг подверг
ся очередной реорганизации, В. не 
вошел в его новый состав. Один из 
сотрудников комитета, Н. Орлов, 
став позднее священником в швед, 
правосл. приходе на о-ве Вормс, со
здал перевод полного круга богослу
жебных книг на швед, языке. 

В 1879 г. В. был назначен настоя
телем одной из старейших рижских 
церквей, Благовещенской, к-рую он 
благоустроил. В клире храма оказа
лись также и сотрудники комитета 
по переводу богослужебных книг 
священники Я. Линденберг и Н. Ор
лов. В приделе Благовещенской ц. 
по праздникам начали совершаться 
богослужения на эст. языке для жив
ших в Риге правосл. эстонцев, что 
послужило основой возникновения 
спустя неск. лет эст. прихода при 
Петропавловском соборе в Риге. 

В 1874-1884 гг. В. преподавал 
древнегреч. язык в Рижской ДС, яв
лялся членом Рижской духовной 
консистории, входил во мн. комите
ты и об-ва, в частности в попечи
тельство о бедных духовного зва
ния, в правление духовных семина
рии и уч-ща и др., являлся предсе
дателем 14-го съезда депутатов от 
духовенства Рижской епархии в 
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1881-1883 гг. В 1887 г. был назначен 
благочинным Рижского городского 
округа. В 1888 г. из-за болезни вы
шел за штат. Миссионер был на
гражден всеми духовными и свет
скими наградами, доступными бело
му духовенству, вплоть до ордена 
св. Владимира 4-й и 3-й степени. 
В. был погребен на рижском Всех-
святском кладбище, уничтоженном 
во 2-й пол. XX в. 
Лит.: Прот. А. И. Вельдемановский // Риж
ские ЕВ. 1893. № з. С. 112-115; Левитский И., 
свящ. Слово при погребении прот. А. Вель-
демановского, 8 янв. 1893 г. /'/ Там же. С. 115-
118; Некролог / / ЦВед. 1893. № 7. С. 286-
287; EAÖK Kuressaare Püha Nikolai kogüduse 
ajalugu. Kuressaare, 1997; Гаврилин А. Очер
ки истории Рижской епархии, XIX в. Рига, 
1999. С. 259; Алексий!!, Патриарх Московский. 
Православие в Эстонии. М, 2000. С. 189,271. 

Свящ. Алексий Вершин 

ВЕЛЬЗЕВУЛ [Веельзевул; греч. 
Βεελζεβοΰλ], в НЗ имя одного из де
монов (Мф 10. 25; 12. 24, 27; Мк 3. 
22; Лк 11. 15, 18-19). В образе В., 
как и в схожих с ним фигурах Ве-
лиала, диавола, Люцифера, сатаны 
и др., находит выражение представ
ление о мировом зле, в той или иной 
персонификации противостоящем 
Христу и Его миссии в мире. 

Имя В; встречается в рассказе об 
обвинении фарисеями Иисуса в том, 
что Он изгоняет бесов «силою ... 
князя бесовского» (Мф 12. 24, 27; 
Мк 3. 22; Лк 11. 15, 18-19) как по
велителя демонов (άρχων των δαι
μονίων; ср. Мф 9. 34), при этом па
раллельное, синонимичное употреб
ление в этом рассказе имени сатаны 
(Мф 12. 26; Мк 3. 23; Лк 11. 18) ста
вит их носителей в один ассоциа
тивный ряд. В диалоге Господа 
Иисуса Христа с иудеями отражены 
представления поздней иудейской 
демонологии, согласно к-рой мир в 
преддверии последних дней нахо
дится в подчинении демоническим 
силам зла. Показанная в Евангели
ях власть Иисуса над бесами свиде
тельствует о наступлении долго
жданной эры Мессии. Др. ее черты 
этого периода — отсутствие строгой 
демонической иерархии и распреде
ления ролей, частое использование 
имен языческих богов в качестве 
имен демонов, Эта трансформация 
находит свое отражение, в частно
сти, в 1 Кор 10. 18-22, где жертво
приношение богам языческого пан
теона рассматривается ап. Павлом 
как жертва «бесам» (ст. 20). Подоб
ную динамику можно увидеть и в 
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связи с В., имя к-рого изначально 
было именем языческого божества 
(см. ниже), в новозаветную эпоху 
оно фигурировало как имя одного 
из наиболее высокопоставленных 
демонов и в этом качестве осталось 
в системе христ. мировоззрения. 

Отдельной проблемой, хотя и вто
ричной, становится отождествление 
В. с определенным языческим боже
ством. Бесспорно можно говорить 
только о ханаанских корнях и «ро
довой» принадлежности В. к Ва
алам. Дальнейшая конкретизация 
существует только на уровне гипо
тез. Традиц. является сопоставление 
В. с упомянутым в 4 Цар 1. 2, 3, 6, 
16 «Ваал Зевувом» (евр. aiar bsn, baal 
Zddbuüb): в греч. переводе Симмаха 
в этих стихах употреблена форма 
Βεελζεβοΰλ; блж. Иероним исполь
зует смешанную форму Beelzebub и 
в 4 Цар 1, и при переводе соответ
ствующих мест НЗ; то же в сир. Пе-
шитте ( -=от1^э ) . Культ Ваал Зе-
вува, «божества Аккаронского» (фи-
листимского г. Аккарона или Екро-
на), о к-ром говорится в 4 Цар 1, 
предполагает наличие авторитет
ного оракула, способного дать ответ 
израильскому царю Охозии об ис
ходе своей болезни. Если первый 
корень имени — bu2 (семит, повели
тель, владыка, господин, хозяин) не 
вызывает затруднений, вторая со
ставляющая — 3Ώΐ допускает раз
личные варианты перевода. Традиц. 
прочтение имени «Ваал Зевув» как 
«Повелитель мух» (DOT — муха, 
мухи; греч. Βααλ μυΐα (LXX 4 Цар 
1. 2 и др.); θεός μυΐα (Jos. Flav. Antiq. 
IX 19. 3); Вульгата: dominus mus-
carum) позволяет рассматривать «бо
жество Аккаронское» обладающим 
властью над «насекомой нечистью», 
являющейся в свою очередь симво
лом скверны и болезней. При таком 
понимании «Ваал Зевув» предстает 
как тот, кто властен и насылать бо
лезни, и исцелять их. 

По др. гипотезе, имя «Ваал Зевув» 
в евр. тексте 4 Цар 1 воспринимает
ся как результат целенаправленного 
искажения имени божества, в к-ром 
корнем является zabul (Vat), тогда 
полное имя реконструируется как 
Ваал Зевул или В. Текстами из Рас-
Шамры (см. ст. Угорит) засвиде
тельствованы 2 основных этимо
логических значения корня zabül: 
«вышнее жилище» (Ваал вышнего, 
небесного жилища — ср.: Мф 10, 25) 
и «принц, князь» (принц Ваал). Оба 
значения указывают на власть Ваал 



Зевула как верховного божества в 
пантеоне др. божеств, что согласует
ся с пониманием роли В., уже, прав
да, в негативном смысле, отмечен
ной новозаветными текстами. Т. о., 
с т. зр. гипотезы об искажении пер
воначального имени в 4 Цар 1 это 
имя предстает насмешкой, низводя
щей одно из наиболее высокопо
ставленных в ханаанском пантеоне 
божеств до уровня презренного на
секомого. Вероятность данной гипо
тезы, к к-рой сегодня склоняются 
мн. исследователи, увеличивается 
в связи с тенденцией ВЗ к прини
жению и даже прямой профанации 
религ. ценностей окружающих Из
раиль народов (в рамках этой гипо
тезы сомнительный в текстовом от
ношении выбор Синодального пере
вода в 4 Цар 1 в пользу В. может 
быть понят как восстановление из
начального имени). 

В качестве др. заслуживающих 
внимания объяснений необходимо 
отметить вариант гипотезы о под
мене смысла: прочтение В. как 
«Властитель навоза» (Ьзт zebel в 
раввинистическом словоупотреб
лении «навоз») — версия, основан
ная на очевидно тенденциозном ис
пользовании этимологических зна
чений корня *?2ΐ (ср. слав, перевод 
в 4 Цар 1 — «сквернаго Бога во Ак-
кароне»). Трактовка имени как «По
велитель огня» (Ф. С. Феншем) 
основана на шатких филологичес
ких основаниях. Существует также 
попытка связать евр. baal zsbüb с 
арам, формой bd'êl ddbäbä', имею
щей значение «враг», «соперник» 
(П. Л. Дей), что позволяет на этимо
логическом уровне рассматривать 
общность между В., сатаной и диа-
волом (ср. также: Мф 13. 39). 
Лит.: Глаголев А. А. Ветхозаветное библей
ское учение об ангелах. К., 1900; Лопухин. 
Толковая Библия. Т. 2. С. 480; 1911-1913. 
Т. 8. С. 206, 234; Fensham F. С. A Possible Ex
planation of the Name Baal-Zebub of Ekron // 
ZAW. 1967. Bd. 79. S. 361-364; MacLaurin E. С. В. 
Beelzeboul / / Novum Testamentum. 1978. Vol. 20. 
P. 156-160; Day P. L. An Adversary in Heaven: 
sâtân in the Hebrew Bible. Atlanta, 1988; Aee-
ринцев С. С. Вельзевул / / Мифы народов мира. 
М„ 19912 Т. 1. С. 121; Lewis Th. J. Beelzebul / / 
ABD.Vol. 1. P. 638-640. 

Б.Т. 

ВЕЛЬСКОЕ ВИКАРИАТСТВО 
Вологодской епархии, названо по 
г. Вельск Вологодской губ. (ныне 
Архангельской обл.), учреждено 
указом Святейшего Синода 17 дек. 
1909 г. по прошению Вологодского 
и Тотемского ей. Никона (Рожде-

ВЕЛЬСКОЕ ВИКАРИАТСТВО - ВЕЛЬТМАН 

^^щт^яр 
ственского) для помощи в управле
нии епархией, поскольку еп. Никон 
часто уезжал из Вологды по обще
церковным нуждам. Первым Вель
ским епископом стал Антоний (Бы
строе), хиротонисанный 17 янв. 
1910 г., в 1921 г. он был назначен на 
Архангельскую и Холмогорскую ка
федру. С 21 окт. 1923 г. В. в. возглав
лял сщмч. еп. Николай (Караулов), 
к-рый в 1924 г. временно управлял 
Вологодской епархией. В 1925 г. еп. 
Николай был арестован, вскоре ос
вобожден, в 1927 г. подал прошение 
об уходе на покой, к-рое было удов
летворено. Новых назначений на 
B. в. не последовало. 

В мае 1934 г. появилось обновлен
ческое (см. Обновленчество) В. в., во 
главе с «епископом» Николаем По
спеловым. В следующем году вик-
ство было упразднено, Поспелов 
стал настоятелем собора в Вельске. 
Лит.: Хроника церк. жизни // ЖМП. 1932. 
№ 11/12 (по изд.: ЖМП, 1931-1935. С. 142); 
Мануил. Русские иерархи, 1893-1965. Т. 1. 
C. 263-265; Т. 6. С. 145; он же. Русские ар
хиереи-обновленцы. С. 865; За Христа по
страдавшие. С. 94-95. 

ВЕЛЬТМАН Александр Фомич 
(8.07.1800, С.-Петербург - 11.01. 
1870, Москва), рус. писатель и исто
рик. Потомок швед, рода (его дед 
принял Православие и перешел на 
рус. службу в 1786), В. учился в 
моек, пансионах Плеско (1808), Гей-
дена, Благородном университет
ском (с 1811), братьев Терликовых 
(1816), окончил Школу колонново
жатых (1817), служил на юж. гра
нице, в основном в Бессарабии, уча
ствовал в русско-тур. войне (1828— 
1829). В 1831 г. вышел в отставку в 
чине полковника и посвятил себя 
лит. и научной деятельности. В был 
действительным статским советни
ком, кавалером орденов, чл.-кор. АН 
(1854), входил в Русское археологи
ческое об-во (1861) и МАО (1869). 

В 30-50-х гг. XIX в. В. пользовал
ся широкой известностью как ро
манист и стихотворец. Был хорошо 
знаком с А. С. Пушкиным, близок 
с рядом литераторов и историков 
национально-романтического на
правления — В. И. Далем, M. H. За
госкиным, И. И. Лажечниковым, 
В. В. Пассеком, М. П. Погодиным, 
И. И. Срезневским. В 1849-1850 гг. 
В. редактировал ж. «Москвитянин». 
В романтично-ироническом «Стран
нике» (1831-1832), в «Кощее Бес
смертном» (1833), «Предках Ка-
лимероса. Александр Филиппович 

А. Ф. Вельтман. 
Акварель. 1839 г. 

Худож. К.-Ф. П. Бодри 

Македонский» (1836), «Генерале 
Каломеросе» (1840) и др. романах 
он свободно соединял исторический 
и мифологический, бытовой и ска
зочно-фантастический материал, со
вмещая различные эпохи и про
странства. В эпопее «Приключения, 
почерпнутые из моря житейского» 
(1864-1884) дал широкую и сатири
чески заостренную социально-быто
вую панораму рус. жизни сер. XIX в. 

Во мн. сочинениях В. пытался вос
кресить раннюю историю славян
ства (Варяги. СПб., 1834; О Госпо
дине Великом Новгороде. М., 1834; 
Древние славянские собственные 
имена. М., 1840 и др.); собрал мате
риалы для исследования древнерус. 
письменности и материальной куль
туры России. Особое внимание уде
лял истории и борьбе Болгарии за 
независимость: его историческая 
повесть из эпохи княжения Свято
слава «Райна, королева Болгарская» 
(1843) была переведена на болг. 
язык и пользовалась популярно
стью на Балканах. Главными мето
дами в историко-этнографических 
работах В. считал филологический 
и сравнительно-лингвистический, 
по выражению Н. А. Добролюбова, 

B. старался «внести в историю вы
мысел, но сам вымысел основать на 
истории» (ПСС М.; Л., 1934. Т. 1. 
C. 530). Уже во 2-й пол. XIX в. ра
боты В. рассматривали как устарев
шие и недостаточно серьезные, но, 
написанные рукой патриотически 
настроенного и несомненно талант
ливого художника, они играли важ
ную роль в популяризации прош
лого России. 

Особое значение имела деятель
ность В. в Оружейной палате Мос
ковского Кремля. Он поступил туда 
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в 1842 г. как помощник директора 
(в то время Μ. Η. Загоскина), с 1852 г. 
был директором. В. добивался луч
шей организации фондов этого хра
нилища, а также стремился опубли
ковать хранившиеся там сокровища 
(Московская Оружейная палата. 
М., 1844, с прил.: Пояснительный 
словарь предметов древней царской 
казны и Оружейной палаты). Со
ставленные им обозрения памятни
ков Кремля были среди первых книг 
этого жанра в России (Достопамят
ности Моск. Кремля. М., 1843; Опи
сание нового имп. дворца в Кремле 
московском. М., 1851). Как член ко
миссии по подготовке и один из 
авторов знаменитого труда «Древ
ности Российского Государства» 
(1849-1853) В. редактировал свод в 
целом и написал часть текста (тома 
2, 3 и 5). Собранная В. библиотека 
и огромный архив вошли в собрание 
РГБ (OR Φ. 47). 
Соч.: Начертание древней истории Бессара
бии. М., 1828; Индо-германцы, или сайване. 
М., 1856; Аттила и Русь IV и V вв.: Свод ист. 
и нар. преданий. М., 1858; Маги и мидийские 
каганы XIII ст. / / ЧОИДР. 1860. Кн. 2; Дон 
// Там же. 1866. Кн. 2; Днепровские пороги 
по Константину Багрянородному // Там же. 
1868. Кн. 2; Избранное. М., 1989. 
Αρχ.: Вельтман А. Повесть о себе // РГБ ОР. 
Ф. 47. Р. I. К. 2. Ед. хр. 16. 
Лит.: Погодин М. П. А. Ф. Вельтман / / PC. 1871. 
№ 10; Акутин Ю. М. Александр Вельтман и 
его роман «Странник» // Вельтман А. Ф. Стран
ник. М, 1977. С. 247-300. 

Л. А. Беляев 

ВЕЛЮСА [македон. Вел]уса, Пре-
света Богородица Елеуса], мон-рь 
в честь Божией Матери Елеусы 
(Милостивой), жен., действующий; 
расположен в 9 км к северо-западу 
от г. Струмица в с. Велюса (Респуб
лика Македония). Основан в 1080 г. 
и причислен к ставропигиальным 
мон-рям Струмицким еп. Мануи-
лом, прежде подвизавшимся в мон-ре 
св. Авксентия около Халкидона (Ви-
финия). Об этом свидетельствуют 
2 греч. надписи на мраморных пли
тах, находившихся над дверями, ве
дущими в нартекс (во время первой 
мировой войны они были увезены 
в Болгарию и хранятся в Археоло
гическом музее в Софии; в наст, вре
мя заменены копиями). Между 1085 
и 1106 гг. еп. Мануил составил кти-
торский типик (предусматривав
ший общежительное устройство 
мон-ря) и наделил В. поместьями, 
иконами, книгами. Для постройки 
церкви он пригласил мастеров из 
К-поля или Халкидона. Храм пред-

Спас Эммануил. 
Роспись купола юж. придела собора 

в Велюсе. XII е. 

ставляет собой тетраконх с куполом 
на высоком 8-угольном барабане, 
с юж. стороны пристроен придел во 
имя Спаса, увенчанный куполом, 
с зап.— нартекс с куполом. Кладка 
комбинирует камень и плинфу. Храм 
был украшен мозаичным полом и 
резным мраморным иконостасом. 

Роспись храма, выполненная вско
ре после 1080 г., сохранилась фраг
ментарно: изображения Богоматери 
с Младенцем на престоле в конхе 
алтаря, «Сошествие во ад» в сев. 
конхе, «Сретение» — в зап. Уникаль
ны по своей иконографии росписи 
апсиды и купола. «Служба святых 
отцов» в апсиде отражает началь
ный этап формирования данной 
композиции в алтарях визант. цер
квей: святители Василий Великий 
и Иоанн Златоуст изображены об
ращенными к Престолу уготованно
му (этимасии), а Григорий Богослов 

объединены темы Деисуса и про
роков. Появление в барабане наоса 
фигур пророков — предзнаменова
ние нового типа декорации куполов 
в Византии, к-рый впосл. станет гос
подствующим. 

В юж. приделе, в куполе, помеще
ны изображения Спаса Эммануила, 
в апсиде — 2 архангелов, поддержи
вающих огромный медальон с обра
зом восседающего на радуге Христа. 
В проходе из придела в храм изоб
ражены неизвестный епископ (в ни
ше), свт. Нифонт, еп. Констанции 
Кипрской, и вмч. Пантелеймон. 
Композиция в апсиде придела свя
зана с темой Собора архангелов или 
темой Теофании (Боговидения), 
Г. Бабич трактует ее как Видение 
Христа во славе. В. Джурич считает, 
что эти росписи выполнены одно
временно с фресками наоса, и при
писывает их столичным мастерам, 
а П. Милькович-Пепек относит их 
к 1164-1170 гг. и связывает с кругом 
художников, работавших в Нерези. 
По мнению Джурича, мастера, рас
писавшие В., придерживались иде
алов «монашеского» направления 
в искусстве той эпохи. 

Мон-рь находился под особым по
кровительством императора (грамо
та 1085 г.). В 1106 г. В. посетил имп. 
Алексей I Комнин и щедро одарил 
обитель. В грамоте имп. Мануила I 
(1152) перечислены земельные вла
дения В. в Македонии. В 1164 г. 
были написаны иконы для храма, 
в описи того года упомянуты 35 
икон (главная — Богоматерь с Мла
денцем), 67 рукописных книг, 17 
царских грамот, архивные книги, 

церковные облачения 
и др. Болг. царь Иоанн 
Асень II (1218-1241) 
передал В. в качестве 
подворья афонскому 
Иверскому мон-рю, в 

; üiiiiiiiiii Нниин 

и Афанасий Великий — стоящими 
фронтально. В скуфье купола — 
Христос Пантократор, в барабане — 
Богоматерь Оранта, св. Иоанн Пред
теча, 2 ангела в царских одеяниях и 
4 пророка, т. о., в этой иконографии 

Собор во имя Богородицы 
Елеусы в Велюсе. XI, XIV вв. 

архивах к-рого сохра
нились сведения об ис
тории В. (грамоты, 
акты, типик, описи 
имущества). Статус 
подворья был закреп

лен К-польским Патриархом Ману-
илом II (1250) и подтвержден гра
мотой серб, царя Стефана IV Душа-
на (1346). Экзонартекс с юж. гале
реей пристроены во 2-й пол. XIV в., 
тогда же, вероятно, были созданы 
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фрески экзонартекса, а также сев. и 
зап. стен галереи («Св. Онуфрий»). 

К XIX в. относится расцвет мона
шеской жизни в В. В 1913 г., во вре
мя первой Балканской войны, мон-рь 
был разорен и оставлен иверскими 
монахами. Однако он продолжал 
действовать до второй мировой вой
ны. В 1958 г. была произведена рас
чистка фресок, в 1966 и 1970 гг.— 
консервация архитектуры и жи
вописи. В наст, время принадлежит 
Злетовско-Струмицкой епархии 
Сербской Православной Церкви, но 
фактически входит в состав Стру-
мицкой митрополии Православной 
Церкви в Республике Македония. 
В 1995 г. здесь была создана мона
шеская община, в 1996 г. братия из 
B. переместилась в близлежащий 
мон-рь св. Леонтия в Водоча, а оби
тель заселена монахинями македон., 
румын., хорват., рус. и серб, проис
хождения. В мон-ре действует обще
жительный устав, монахини зани
маются иконописью, производством 
молочных продуктов. В. славится 
визант. церковным пением; здесь на
ходится издательский центр, к-рый 
публикует переводы с греч. языка 
как св. отцов, так и иерархов и афон
ских старцев XX в. (напр., Иоанна 
(Зизиуласа), митр. Пергамского, 
архим. Софрония, старцев Иосифа 
и Паисия Святогорца). Издаются 
произведения совр. церковных дея
телей (Наум, митр. Струмицкий. 
«Слово од Елеуса» и «Слово од Во
доча») и оказывается помощь в вы
пуске религ. ж. «Премии». 

Престольный праздник — Введе
ние Пресв. Богородицы (21 нояб.). 
В наст, время в мон-ре 14 монахинь, 
игумения — Сарра. 
Лит.: Petit L. Le monastère de Notre-Dame de 
Pitié en Macédoine / / ИРАИК. 1900. T. 6 . C . 1 -
153; Laurent V. Recherches sur l'histoire et la 
cartulaire de Notre-Dame de Pitié à Stroumitza 
/ / EO. 1934. N 33. P. 5-27; Joeanoeuh M. 
О Водочи и Вел>уси после консерваторских 
радова / / 36. на Штипскиот нар. My3ej. 
Штип, 1959. Т. 1. С. 131-135; Djuric V.J. Fres
ques du monastère de Veljusa // Akten des XI 
Intern. Byzant. Kongresses, 1958. Münch., 
1960. S. 113-121; Иванов Й. Български ста-
рини из Македония. София, 19702. С. 176; 
Мшьковик-Пепек /7..Be^jyca. Скоще, 1981; 
Лазарев В. Н. История визант. живописи. М., 
1986. С. 100-101; Корнаков Д. Македонски 
манастири. Скоще, 1996. С. 180-186; Джу-
рич В. Визант. фрески: средневек. Сербия, 
Далмация, слав. Македония. М., 2000. С. 3 1 -
33, 331-332; Опись имущества к уставу мон-
ря Елеусы (Милостивой) в Велюсе близ 
Струмицы / / Бельтинг X. Образ и культ: ис
тория образа до эпохи искусства. М., 2002. 

C. 581-582. 
О. В. Л. 

ВЕЛЮСА - ВЕНА 

^p^^P^ff*  
ВЕНА [нем. Wien], г. в Центр. Ев

ропе, на верхнем Дунае; столица Ав
стрии; центр католич. архиеп-ства. 
Из 2 487 589 чел., проживающих в 
наст, время в архиеп-стве, 1 380 380 
католики (An. Pont. 2003. Р. 726). 
В В. находятся кафедры Венской и 
Австрийской епархии РПЦ, Авст
рийской митрополии К-польского 
Патриархата. 

Ок. 400 г. до Р. X. в районе В. по
явились кельты. В кон. II в. до Р. X. 
территория совр. Н. Австрии вошла 
в состав рим. пров. Паннонии. В I в. 
по Р. X. на месте кельт, поселения 
был основан лагерь рим. легионеров 
Виндобона (лат. Vindobona). Впер
вые это название упоминается в 
«Географии» Птолемея (ок. 130). 
В дальнейшем на месте лагеря воз
никает и невоенное поселение, в 
212 г. документально подтвержден
ное имп. Каракаллой в качестве mu-
nicipium. В нач. V в. Виндобона бы
ла разрушена и последний раз упо
минается в рим. источнике «Notitia 
dignitatum». Военная и мирная ко
лонизация способствовала распро
странению в этих землях как рим. 
культов, так и христианства. 

Распространение христианства 
в X-XV вв. Появление первых 
христиан в Виндобоне относят к 
кон. II в. Христианство распростра
нялось предположительно 2 путя
ми: в Паннонию ссылались хрис
тиане, новую религию могли прине
сти с собой рим. легионеры, уча
ствовавшие в войнах в вост. районах 
империи. В 482 г. в В. появился св. 
Северин, ап. Норика, к-рый вел мис
сионерскую деятельность в Авст
рии. После завоевания австр. земель 
герм, племенами произошел разрыв 
с христианством и возвращение к 
язычеству. Лишь в IX в. местное на
селение вновь было христианизиро
вано, в 829 г. город вошел в состав 
еп-ства Пассау. Тогда же на его тер
ритории появились первые мон-ри. 
Название В. впервые упоминается в 
источниках в связи с борьбой про
тив венгров в 881 г., затем в 1030 г. 

В раннее средневековье город был 
опоясан рим. стенами и имел 2 цент
ра, связанных с церквами св. Рупер
та и св. Петра (чьи культы появи
лись в В. из Зальцбурга в Каролинг
скую эпоху). До X в. В. находилась 
под властью венгров. Постепенное 
возрождение австр. земель, а вмес
те с ними и В. начинается с 976 г.— 
образования баварской Восточной 
марки и утверждения в ней власти 

маркграфов (с 1156 герцогов) Ба-
бенбергов. В 1137 г. В. впервые на
звана городом. В 1137 (1142?) г. Ген
рих II Бабенберг при поддержке еп. 
Пассау Регинберта приступил к 
строительству ц. св. Стефана, патро
на В. Герц. Генрих II Язомирготт 
(1156-1177) выбрал В. в качестве 
своей главной резиденции. Он по
строил дворец по образцу регенс-
бургского и основал 1-й мон-рь с 
монахами шотл. происхождения 
(с 1418 бенедиктинский). Город бы
стро развивался, в кон. XII в. возве
ли новые мощные стены, и город
ской ареал был зафиксирован при
мерно на 650 лет. В 70-х гг. возник
ли первые купеческие сообщества 
горожан, а в 90-х гг.— евр. торговые 
сообщества. К 1200 г. В. становится 
2-м по величине после Кёльна го
родом Римско-Германской империи. 
После перенесения Леопольдом VI 
Бабенбергом герцогской резиден
ции в В. в нач. XIII в. и провозглаше
ния ее в сер. XIV в. Рудольфом IV 
Габсбургом столицей герцогства, го
род приобрел значение важного ду
ховного и религ. центра. Существу
ет т. зр., что уже Генрих II Бабенберг 
перенес в 1156 г. герцогскую рези
денцию в В., а в 1172 г. в нек-рых 
источниках она называется «civitas 
metropolitana» (столичный город). 
При герц. Леопольде VI полностью 

Церковь св. Руперта. 
Фотография. Кон. XX в. 

кодифицируется городское право. 
К этому же времени относится пер
вое упоминание герба В.— одногла
вого орла (с 1461 — двуглавый 
орел). В 1237 г. имп. Фридрих II за
нимает город в ходе борьбы с герц. 
Фридрихом II Бабенбергом. В. ста
ла имперским городом и получила 
широкие привилегии. В 1238 г. го
род опять на короткое время пере-
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шел к Бабенбергам, но после пресе
чения династии подчинился дому 
Гогенштауфенов и стал резиденцией 
имперского штатгальтера (управи
теля), а позднее маркграфа Германа 
Баденского, супруга Гертруды Ба-
бенбергской. После его смерти Ав
стрия с В. перешла под власть 
Пржемысла II Отакара, буд. кор. 
Чехии. В борьбе Отакара с Рудоль
фом I Габсбургом В. выступила на 
стороне Чехии. В 1276 г. Альбрехт I 
Габсбург подчинил ее и расширил 
бабенбергские и штауфенские при
вилегии. В 1282 г. впервые был упо
мянут бургомистр города. Господ
ство Габсбургов в В. было непроч
ным, о чем свидетельствуют восста
ния 1287-1288 и 1308 гг. Рудольф IV 
Габсбург в 1365 г. основал в В. ун-т, 
а также капитул каннониката св. 
Стефана. 

В эпоху крестовых походов через 
В. трижды (1096, 1147 и 1190) про
ходили рыцари и пилигримы, на
правлявшиеся в Св. землю. В 1155 г. 
в В. были призваны шотл. монахи, 
основавшие неск. мон-рей. Впо'сл. 
шотл. монахи стали опорой динас
тии Габсбургов, помогая им как в 
духовной сфере, так и в финансо
вой, безвозмездно предоставляя 
большие суммы на военные нужды 
в годы войн с Яношем Запойяи и с 
Османской империей. Помимо шот
ландцев в В. появились цистерциан
цы и премонстранты, основавшие 
муж. и жен. мон-ри, в XIII в.— иоан-
ниты (см. ст. Мальтийский орден) и 
францисканцы, а в нач. XIV в.— до
миниканцы и августинцы. На рубе
же XHI-XIV вв. помимо уже суще
ствовавших 3 приходов: ц. св. Сте
фана, ц. св. Михаила и Шотланд
ской ц. в В. появилось еще 14 новых 
в самом городе и 12 вне его стен. 

При Альбрехте V (1404-1439) на
чались гуситские войны, к-рые за
тронули и Австрию, а в 1420-1421 гг. 
в В. произошли крупнейшие в Евро
пе евр. погромы, после к-рых город 
покинули евр. купцы. В течение все
го XV в. В. переходила из рук в ру
ки, пока власть над ней не установил 
венг. кор. Матьяш Хуньяди (1485). 
После его смерти все австр. владе
ния перешли к Максимилиану I Габс
бургу (1490). 

В 1469 г. В. стала еп-ством и вмес
те с др. новообразованным еп-ством 
Винер-Нойштадт выделилась из 
еп-ства Пассау. Однако еще в тече
ние 10 лет Венское еп-ство суще
ствовало только формально, т. к. еп. 

Кафедральный собор св. Стефана. 
Фотография. Кон. XX в. 

Пассау Ульрих III отказался при
знать решение папы Павла II. Лишь 
после смерти еп. Ульриха III было 
признано существование Венского 
еп-ства (1480), хотя и позднее оно 
сталкивалось с враждебностью со 
стороны епископов Пассау. 

Венское епископство. В нач. XVI в. 
в состав Венского еп-ства входили 
3 города и 14 соседних приходов. 
Первым епископом В. стал Лео
польд, граф Шпаур. За ним кафед
ру занял Георг Слаткония (1513-
1522). В его задачи входило превра
щение В. в епископскую резиденцию, 
установление связей с Римом и вос
становление отношений с еп-ством 
Пассау, а главное — необходимо бы
ло противодействовать распростра
нявшемуся в Австрии протестантиз
му. В 1520 г. в В. мйогие обратились 
к учению М. Лютера, хотя о необ
ходимости церковной реформы го
ворили еще в 1499 г.: некий пропо
ведник прибил к дверям собора св. 
Стефана тезисы, сходные с идеями, 
высказанными через 20 лет Люте
ром. Папский легат, проф. Инголь-
штадтского ун-та И. Экк, приехав
ший в Венский ун-т, ознакомил сту
дентов и преподавателей с буллой 
папы Льва X, в к-рой взгляды Лю
тера были осуждены. Но ни препо
даватели ун-та, ни ректор не приня
ли к сведению заявления Экка, то
гда папский легат потребовал от 
еп. Слатконйи ознакомить с буллой 
всех священников и жителей го
рода. Офиц. позиция Церкви была 

определена в специальном разъяс
няющем письме имп. Карла У и дек
рете от 14 апр. 1521 г. о запрещении 
«лютеранских сект» и об изгнании 
приверженцев Лютера из Австрии. 
Остановить распространение ново
го религ. учения не удалось, австр. 
протестанты были убеждены в том, 
что их вера — лишь «улучшенный» 
католицизм, предусматривавший се
куляризацию церковного имущест
ва, вступление в брак духовенства, 
церковное богослужение на нацио
нальном языке, но, по их мнению, 
«во всем остальном они оставались 
верными сторонниками Рима и 
папы». Католич. Церковь не призна
ла мнения протестантов, осудив их 
как еретиков. 

В годы правления Фердинанда I 
(1521-1564) был издан ряд поста
новлений, призванных вернуть лю
дей к истинной вере: в венских ти
пографиях не разрешалось печатать 
лит-ру протестант, содержания, вво
дилась книжная цензура, запреща
лись некатолич. богослужения, офиц. 
лица без исключения должны были 
принимать участие во всех богослу
жениях, религ. шествиях, подавая 
пример обывателям и т. д. Однако 
эрцгерцог не смог предпринять эф
фективные меры для подавления 
протестантизма в своих владениях, 
т. к. дом Габсбургов переживал серь
езные трудности как в своих владе
ниях, так и на международной аре
не. Годы правления Фердинанда I 
иногда называют периодом «ком
промиссного католицизма», к-рый 
характеризовался политикой лави
рования и выжидания. Идеи проте
стантизма стремительно распрост
ранялись как в В., так и во всей Ав
стрии. С 1543 г. в венских приходах, 
церквах и мон-рях начались провер
ки, в результате к-рых выяснялось, 
что монахи принимали учение Лю
тера, покидали мон-ри и обзаво
дились семьями. Так, к сер. XVI в. 
в бенедиктинском Шотландском 
мон-ре осталось 14 монахов из 30, 
у доминиканцев число братьев сокра
тилось с 86 до 10, у кармелитов — 
с 12 до 4. В жен. мон-рях св. Доро-
феи и св. Клары были обнаружены 
лютеран, книги, аббатисы объяс
нили это тем, что их содержание бо
лее понятно сестрам. В жен. мон-ре 
св. Бернарда комиссия обнаружила 
проповедника-лютеранина. В 1529 г. 
турки во время осады уничтожили 
все церкви и духовные институты 
в округе В. 
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В 1551 г. в городе появились иезу

иты и очень быстро взяли под свой 
контроль ун-т, школы, основали 
колледж, выпускали лит-ру, пропо
ведовали почти во всех церквах. 
Для разъяснения основных вопро
сов католич. веры П. Канизий, 
администратор Венского еп-ства 
и т. н. комиссар ордена в Австрии, 
составил Катехизис (или Малый 
катехизис), получивший полную 
поддержку и одобрение генерала 
иезуитов Д. Лайнеса. Он содержал 
важную уступку верующим в духе 
новых требований: был написан на 
нем. языке. С помощью иезуитов 
Венским епископам временно уда
лось стабилизировать положение 
католич. Церкви. 

Сын Фердинанда I Максимили
ан II (1564-1576) проводил край
не противоречивую политику. Он 
снисходительно относился к про
тестантам не в последнюю очередь 
потому, что в ландтагах, где решал
ся вопрос о налогах на войну с ос
манами, протестант, сословия со
ставляли большинство. 18 авг. 
1568 г. имп. Максимилиан II издал 
документ о введении в Н. Австрии 
Аугсбургского исповедания (через 
7 лет в В. Австрии), к-рое распро
странялось на господ и рыцарей. 
Император разрешал в замках, до
мах, дворцах, загородных владениях 
господ и рыцарей и патронируемых 
ими церквах проведение лютеран, 
богослужений. Но, поддерживая 
австр. протестантов, император не 
мог идти на открытый конфликт с 
папой Римским и испан. Габсбур
гами. Максимилиан II возобновил 
монастырские проверки и в 1568 г. 
создал монастырский совет, при
званный восстановить значение и 
авторитет мон-рей, поддержать их 
экономически, а также реализовать 
княжеское право патронирования 
мон-рей. В правление Максими
лиана II в В. помимо лютеран по
явились сторонники учений Ф. Ме-
ланхтона, У. Цвингли, М. Флация Ил-
лирика, а также различные ради
кальные секты. Император не был 
доволен многоликостью протестан
тизма в своих владениях. В 1571 г. 
по его поручению протестант, теоло
ги Д. Хитрайс и К. Рейтер состави
ли «Порядок 1571 г.», состоявший 
из 13 пунктов, в к-рых определялись 
правила богослужений, религ. празд
ники, количество церковных та
инств и церемония их проведения, 
правила погребения и т. д., общие 

для всех австр. протестантов. После 
публикации «Порядка» Максими
лиан II начал проверки протестан
тов. Уже при следующем имп. Ру
дольфе II (1576-1612) результаты 
очередных проверок и обнаружен
ные отступления протестантов от 
«Порядка» становились поводом 
для преследования некатоликов в 
ходе начавшейся при Контррефор
мации. 

В 90-х гг. XVI в. оформилась ре
лиг. политика правительства, на
правленная на искоренение протес
тантизма. Ее главным принципом 
стал лозунг «шаг за шагом» (gra-
datim). Реализацию этой программы 
в В. и Н. Австрии взял на себя еп. 
Мелькиор Клесль. В городах и де
ревнях работали специально создан
ные комиссии по католич. реформе 
(Reformkomissionen), зачастую дей
ствовавшие с позиции силы. В выс
ших слоях нижнеавстр. общества 
Клесль действовал осторожнее: от
крытому принуждению он предпо
читал игру на внутренних противо
речиях в протестант, сословиях. На
чав планомерную экономическую и 
политическую поддержку дворян-
католиков, ему удалось внести рас
кол в протестант, среду. Религ. поли
тика имп. Рудольфа II стала одной 
из причин восстания в подвластных 
Габсбургам землях, в результате 
к-рого к власти в Австрии пришел 
младший брат Рудольфа — Маттиас. 
19 марта 1609 г. он издал документ 
под названием «Capitulations-Reso
lution», в к-ром говорилось о праве 
господ, рыцарей, городов и местечек 
Н. и В. Австрии исповедовать «аугс-
бургскую конфессию». 

Приход к власти в 1619 г. имп. 
Фердинанда II, противника всяких 
компромиссов, означал конец религ. 
терпимости. Кроме того, контрре
формация имп. Фердинанда II со
впала с Тридцатилетней войной. 
Имп. Фердинанд III (1637-1657) 
продолжил политику отца, но более 
мягкими способами. Габсбургам уда
лось поставить под свой контроль 
не только протестантов, но и австр. 
католич. Церковь, лишив ее во мно
гом самостоятельности. Фердинанд 
III подчинил австр. Церковь гос-ву, 
и монарх не только формально, но и 
по существу стал ее политическим 
главой. В 1683 г. В. пережила 2-ме
сячную осаду тур. войска. 

Венское архиепископство. В 1722 г. 
при поддержке имп. Карла VI В. 
получила статус архиеп-ства. Во 

2-й пол. XVIII в. в Австрии были 
проведены церковные реформы Ма
рии Терезии (1740-1780) и Иоси
фа II (1780-1790). Церковь была ли
шена налоговых привилегий, а так
же влияния на большинство учеб
ных заведений. Имп. Иосиф II издал 
эдикт о веротерпимости (1781), по 
к-рому всем исповедовавшим при
знанные в гос-ве религии (в первую 
очередь протестантизм и греко-пра-
вославие) гарантировалось право 
свободно отправлять культы и 
иметь свои церкви. Иосиф II от
менил все постановления против ев
реев и приравнял их к гражданам 
гос-ва. Но главным принципом его 
политики стало подчинение Церкви 
авторитету гос-ва. Все попытки па
пы Пия VI оспорить решения Иоси
фа II не увенчались успехом. 

Имп. Наполеон дважды (1805 и 
1809) завоевывал В. Эпоху напо
леоновских войн завершил Венский 
конгресс (окт. 1814 — июнь 1815). 
В 1848 г. имп. Фердинанд отрекся от 
престола, правителем стал Франц 
Иосиф I. В XIX — нач. XX в. поло
жение венской Церкви почти не из
менилось. В 1867 г. был признан 
гражданский брак и отменен кон
кордат с католич. Церковью 1855 г. 
Попытки либералов добиться отде
ления Церкви от гос-ва и религ. сво
боды в тот момент не увенчались 
успехом. Эти требования австр. ли
бералов смогли быть реализованы 
только в 1918 г. 

После аншлюса Австрии (март 
1938) и оккупации В. герм, войс
ками начались гонения на Церковь. 
В 1945 г. в В. вошли части Красной 
Армии. Город был поделен на 4 ок
купационные зоны. 15 мая 1945 г. во 
дворце Бельведер между странами-
победительницами и Австрией был 
подписан гос. договор, провозгла
шавший политический нейтралитет 
Австрии. В ходе второй мировой 
войны погибло множество памят
ников архитектуры, в т. ч. прак
тически полностью сгорел собор 
св. Стефана. 

Венский университет был осно
ван герц. Рудольфом IV Габсбургом 
и его братьями Альбрехтом III и Лео
польдом III в 1365 г. по образцу 
Сорбонны. В июне того же года он 
был освящен папой Урбаном V. Со
гласно правилам, канцлером ун-та 
всегда становился священник со
бора св. Стефана. Первоначально в 
ун-те было 3 фак-та: юридический, 
медицинский и свободных искусств 
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(с XVI в. философский); теологи
ческий факультет открылся в 1384 г. 
по распоряжению папы Урбана VI. 
В 1385 г. были выработаны уни
верситетские статуты. Герц. Аль
брехт III пригласил профессоров 
из Праги и Парижа, организовал 
при ун-те корпорацию Collegium du
cale в составе 2 докторов теологии и 
12 магистров свободных искусств, 
к-рые стояли во главе ун-та. Ун-том 
управляли ректор, консистория и 
университетская ассамблея, в к-рую 
допускались только преподаватели. 
Студенты делились на «академичес
кие нации» (до 1849): австрийскую 
(в т. ч. итальянцы и хорваты), рейн
скую, венгерскую (в т. ч. славяне) и 
саксонскую (студенты из северо-
герм. гос-в, Скандинавии и Британ
ских о-вов). Каждая академическая 
нация выбирала президента, или 
прокуратора, к-рый наряду с дека
нами фак-тов входил в консисторию 
и имел право участвовать в выборе 
ректора. 

XV век — период расцвета ун-та. 
Здесь нек-рое время работал поэт-
гуманист К. Цельтис. В 1445 г. лек
ции по античной науке и филосо
фии читал Э. С. Пикколомини, буд. 
папа Пий II (1458-1464). При имп. 
Максимилиане I в ун-те появились 
преподаватели-гуманисты. 

В нач. 20-х гг. XVI в., когда в В. 
начали распространяться идеи про
тестантизма, Габсбурги постарались 
превратить ун-т в оплот католициз
ма, искореняя всякое инакомыслие. 

ма и нового учения. В 1533 г. эрцгер
цог Фердинанд I и еп. В. Иоанн 
Фабри провели реформу: препода
вать в ун-те могли только пригла
шенные офиц. властями (эрцгер
цогом и епископом); регламенти
ровалось время чтения лекций на 
теологическом фак-те (2 лектора 
вели занятия до обеда, 2 — после); 
на теологическом и юридическом 
фак-тах в обязательном порядке 
вводились диспуты; четко огова
ривалось время каникул на всех 
фак-тах. В 1537 г., после 2-й рефор
мы ун-та, было открыто 2 кафедры 
на теологическом фак-те. 

Лютеране и кальвинисты предпо
читали посылать своих детей учить
ся в Германию и Швейцарию. Еп. 
Фабри, стремясь привлечь в Вен
ский ун-т молодежь, воспитанную 
в «истинной вере», организовал в 
В. неск. школ. Но до появления в В. 
иезуитов особых успехов в области 
образования властям добиться не 
удалось. В 1552 г. иезуиты открыли 
колледж и начали проповедовать в 
университетской церкви. В 1554 г. 
П. Канизий инспирировал подписа
ние Фердинандом I Декрета о Вен
ском ун-те, по к-рому каждый но
вый преподаватель должен был дер
жать экзамен по «силе вере» перед 
епископом. Студентам предписы
валось участие во всех церковных 
городских и университетских празд
никах, прослушивание месс и ли
тургий «для усиления веры». Рек
тор и декан теологического фак-та 

контролировали чтение 
студентами лит-ры. На 
теологическом фак-те 
сократилось число лек
торов. Наиболее успеш
ных студентов ун-та 

Венский университет. 
Фотография. Кон. XX в. 

Венские епископы и папские легаты 
проводили среди преподавателей и 
студентов разъяснительные беседы; 
в ун-те вводилось обязательное про
чтение и обсуждение книги венг. 
юриста и политика И. Вербёци с 
критикой учения Лютера; на теоло
гическом фак-те устраивались деба
ты между сторонниками католициз-

иезуиты направляли 
на продолжение обу
чения в Рим, в Col
legium Germanicum. 
Постепенно иезуитам 
удалось установить 

полный контроль над Венским ун
том. В 1564 г. новый имп. Максими
лиан II, симпатизировавший про
тестантам, издал декрет, согласно 
к-рому обучаться в Венском ун-те 
и получить любую степень могли 
как католики, так и протестанты. 
Религ. толерантность в Венском ун
те просуществовала недолго. При 

Университетская иезуитская церковь. 
Фотография. 1973 г. 

имп. Рудольфе II из ун-та были вы
теснены все протестанты и введен 
запрет принимать профессоров-не
католиков, обострился конфликт 
между иезуитами и студентами. 
В 1623 г. удалось неск. сгладить про
тиворечия между иезуитами и сту
дентами: кард. М. Клесль издал до
кумент под названием «Sanctio 
Pragmatica», согласно к-рому в под
чинение иезуитам передавали толь
ко 2 фак-та — теологический и фи
лософский, на остальных иезуиты 
не имели никакой власти. Однако 
на практике избежать их вмеша
тельства в университетские дела 
и жизнь студентов оказалось труд
но. Благодаря иезуитам в Венском 
ун-те появились новый учебный 
корпус и церковь, где они пропове
довали. Посещение церкви явля
лось обязательным для всех студен
тов и преподавателей. Упадок Вен
ского ун-та связывают с засильем 
контрреформации и тур. завоева
ниями. 

Реформы Марии Терезии и Иоси
фа II затронули и Венский ун-т. 
Нидерландский врач Г. ван Свитен, 
начав в 1749 г. реформу с медицин
ского образования, превратил ун-т 
в учебное заведение «нового» типа. 
Впервые естественно-историческим 
наукам уделялось больше внима
ния. В программу обучения меди
цинского фак-та были включены 
химия, ботаника и хирургия; немало 
часов отводилось под анатомию с 
практическими занятиями. В 1752 г. 
реформа коснулась теологического 
и философского фак-тов. На фи
лософском фак-те стали изучать 



физику, естественную историю и 
этику. В задачу теологического фак
та вошло обучение «научному мыш
лению». В 1753 г. на юридическом 
фак-те появился новый курс — ес
тественное право. Проведение уни
верситетской реформы удалось во 
многом благодаря упразднению ор
дена иезуитов в 1773 г. Венский ун-
т, долгое время находившийся под 
их руководством, перешел в ведение 
гос-ва. С 1778 г. академические сте
пени стали присваивать протестан
там, а с 1782 г.— евреям. По уровню 
развития науки, особенно медици
ны, Австрия выдвинулась на одно из 
ведущих мест в мире. 

В XIX — нач. XX в. студенты и 
преподаватели Венского ун-та явля
лись выразителями либеральных 
идей и активно участвовали в по
литической жизни страны. В XX в. 
в ун-те появилось множество новых 
фак-тов: математический, экономи
ческий, исторический, физический, 
филологический и др. В наст, время 
здесь единовременно обучается свы
ше 80 тыс. чел. 
Ист.: Quellen zur Geschichte der Stadt Wien 
/ Hrsg. v. Alterthums-Verein zu Wien. 1895-
1927. 18 Bde. 
Лит.: Наммег-PurgstallJ. Klesl's, des Cardinais, 
Direktors des geheimen Cabinetes Kaisers 
Mathias, Leben. W, 1847. 4 Bde; Aschbach J. 
von. Geschichte der Wiener Universität. W, 
1865-1889. 3 Bde; TomaschekJ. A. Die Rechte 
und Freiheiten der Stadt Wien. W, 1877-1879. 
2 Bde; Kerschbaumer A. Kardinal Klesl. W, 
19052; Tomek E. Das Kirchliche Leben und die 
christlische Charitas in Wien: Gesch. d. Stadt 
Wien. W, 1913; idem. Kirchengeschichte Öster
reichs. Innsbruck; W; Münch., 1935-1959. 
3 Bde; KlebelE. Zur Frühgeschichte Wiens. W, 
1932; Пристер Е. Краткая история Австрии. 
M., 1952; Mecenseffy G. Geschichte des Protes
tantismus in Österreich. Graz, 1956; Wodka J. 
Kirche in Österreich. W, 1959; Egger R. Römi
sche Antike und Frühes Christentum. Klagen
furt, 1962. Bd. 1; Gutkas K. Geschichte Niede
rösterreichs. Münch., 1984; Winkelbauer T. Fürst 
und Fürstendiener: Gundaker von Liechten
stein, ein österreichischer Aristokrat des kon
fessionellen Zeitalters. W; Münch., 1999. 

К. Т. Медведева 

Памятники церковной архитек
туры В. По преданию, в 791 г. Карл 
Великий основал в В. ц. св. Петра, но 
никаких следов ее до наст, времени 
обнаружить не удалось. Статус са
мой старой из сохранившихся цер
квей города оспаривают 2 храма — 
св. Руперта и св. Стефана. Ц. св. Ру
перта была построена предположи
тельно в XI в., а первое упоминание 
о ней относится к 1161 г. Это харак
терный памятник романского стиля; 
лучше всего сохранилась 4-угольная 
башня, к-рую начали строить пер-

Церковъ Марии-ам-Гештаде. 
Фотография. Кон. XX в. 

вой и закончили последней в XV в. 
От романской и раннеготичес-

кой эпох в В. сохранилось очень 
мало памятников. Самый значи
тельный — романского периода — 
собор св. Стефана, главный храм 
города. 1-й этап его строительства 
продолжался с 1137 (1142?) по 
1147 г. (дата освящения). Перво
начально предполагалось возведе
ние 3-нефной базилики, однако во 
2-й период строительства (1240-

Церковь се. Карло Борромео. 
Фотография. Кон. XX в. 

1270) к позднероманскому стилю 
добавились раннеготические эле
менты. Собор сильно пострадал во 
время пожара 1258 г., поэтому един
ственная сохранившаяся часть по-
зднероманского времени «г- зап. фа
сад с башнями. XIV-XVI века — го-

тический период в истории собора 
св. Стефана, связанный с именами 
архитекторов М. Кнаба, Петера и 
Г. фон Прахатица, Г. Пукспаума, в 
сер. XVI в. строительство храма 
было завершено. Реставрация со
бора проводилась в 50-х гг. XIX в., 
в наст, время здание выглядит та
ким, каким оно было в XVI в. 

Практически не сохранился пер
воначальный вид церквей св. Ми
хаила (XIII в.), Марии-ам-Гештаде 
(XHI-XIV вв.), готических церк
вей, построенных шотл. монахами 
и францисканцами, Старой рату
ши на Випплингерштрасе, башни 

Церковь св. Петра. 
Фотография. Кон. XX в. 

в р-не Грихенгассе (перестроены в 
стилях барокко и классицизм) и др. 

Памятники Возрождения в В. по
чти не представлены, к ним можно 
отнести лишь часть зданий в Хоф-
бурге и неск. внутренних двориков 
с лоджиями. 

До 30-х гг. XVII в. архитектура В. 
в стиле барокко считалась провин
циальной, лишь с приглашением 
итал. мастеров, со строительством 
университетской (или иезуитской) 
церкви (1628-1630, архит. А. Поццо) 
она выходит на европ. уровень. Пер
вый взлет венского барокко связан 
с работой итал. мастеров П. Фер-
рабоско, Ф. Лукезе, К. А. Карлоне, 
Дж. Мартинелли и др. Итал. зодчи
ми была построена церковь домини
канцев, реконструированы готичес
кие постройки: храм Шотландского 
мон-ря, ц. Ам-Хоф и др. Высокое 
венское барокко связано с именами 
австр. архитекторов И. Л. фон Хиль-
дебрандта, И. Б. Фишера фон Эр-
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лаха и его сына И. Э. Фишера, со
здавшими на основе синтеза итал. и 
франц. барокко собственный нацио
нальный вариант. Самые известные 
творения в области церковной архи
тектуры Фишера фон Эрлаха — 
храм св. Карло Борромео, Хильде-
брандта — перестройка ц. св. Петра 
(рядом с ул. Грабен). 

Во 2-й пол. XVIII - 1-й пол. XIX в. 
церковное строительство в В. прак
тически не велось, одним из немно
гих храмов стала ц. Вотивкирхе, по
строенная в 1856-1879 гг. по обету 
имп. Франца Иосифа в знак благо
дарности за спасение после неудав
шегося покушения на него. В кон
курсе, объявленном на строитель
ство церкви, победил Г. Ферстель, 
взявший за образец типичный го
тический собор. На рубеже XIX-
XX вв. получил распространение 
венский «сецессион-стиль» — австр. 
вариант модерна, наиболее извест
ная постройка — ц. Ам-Штайнхоф 
(нач. XX в., архит. О. Вагнер). 

Православный кафедральный со
бор во имя свт. Николая, архиеп. 
Мирликийского был построен по 
проекту архит. Г. И. Котова; заклад-, 
ка состоялась 3 окт. 1893 г. по бла
гословению митр. С.-Петербургско
го и Ладожского Палладия, строи
тельные работы велись итал. архит. 
Джакомелли; освящение было со

вершено 16 апр. 1899 г. архиеп. Хол-
мским и Варшавским Иеронимом. 

Внешний облик храма выполнен в 
стиле рус. архитектуры XVI-XVII вв., 
напоминает традиции московского 
зодчества: 5-главие, шатровое завер
шение центрального объема, горки 
кокошников в основании глав, гале
рея-гульбище, опоясывающая зда
ние, отдельные мотивы, напр. оформ
ление крыльца с помощью тройной 
арки с висячей гирькой, и общее 
изобилие наружной декорации, ее 
многоцветие (кирпичный цвет стен, 
ковровые орнаменты поливной че
репицы шатра и кровли). 

Высота храма до яблока креста — 
ок. 55 м. Главный крест (4,8x2,7 м) 
и крест над звонницей сделаны из 
хрусталя, призмы (до 18 см) к-рого 
заправлены в золотую оправу. 9 ко
локолов звонницы пожертвованы 
рус. послом в В. гр. П. А. Капнистом, 
10-й, самый большой, отлит из ме
талла, подаренного командованием 
Красной Армии после освобожде
ния В. в 1945 г., освящен в 1948 г. 
В 1945 г. собор, хотя и сильно по
врежденный, был открыт в юрис
дикции Московского Патриархата 
прибывшим в окт. 1945 г. в В. архи
еп. Фотием (Топиро). 

Собор имеет 2 престола: в верхнем 
этаже находится храм во имя свт. 
Николая. Внутреннее пространство 
ц. свт. Николая имеет форму пра
вильного креста, вписанного в квад
рат стен, высокий световой барабан 
опирается на 4 колонны красного 
гранита с богато орнаментирован
ными капителями и напоминает 
визант. храм. Резной, из кипарисово
го дерева, позолоченный иконостас 
исполнен по эскизам Котова, включа
ет местный и праздничный ряды, все 
17 икон на бронзовых досках напи
саны рус. художниками Ф. А. Бру-
ни и А. А. Харламовым в визант. сти
ле. По рис. Бруни венецианскими 
мастерами была выполнена мозаич
ная икона Воскресения Христова, 
помещенная во фронтоне крыльца. 
Помимо традиц. икон ц. свт. Ни
колая украшена витражами — образ 
свт. Николая на верхней площадке 
лестницы, ведущей в храм, единст
венный витраж, не пострадавший во 
время второй мировой войны, а так
же образы в 3 верхних окнах алтар
ной апсиды — Господь Вседержи
тель, Божия Матерь и св. Иоанн 
Предтеча. 

Нижняя церковь зимняя, освя
щена в память имп. Александра III, 

во имя его небесного покровителя 
св. Александра Невского. Храм по 
размеру меньше верхнего, низкие 
сомкнутые своды покоятся на мас
сивных столбах. Рядом с церковью 
находятся адм. помещения, канце
лярия епархии, библиотека и т. п. 
Лит.: Schnerich A. Wiens Kirchen und Kapel
len. W., 1921; Eisler M. Das barocke Wien. W, 
1924; MissongA. Heiliges Wien. W, 1948,19703; 
Donin R. K. Der Wiener Stephansdom und 
seine Geschichte. W, 19522; Малюжкович В., 
прот. Св.-Николаевский кафедральный со
бор в Вене // ЖМП. 1969. № 12. С. 8-14; Се-
ненко М. С. Вена. М., 1970. (Города и музеи 
мира); Денисова М. Д., Овчинников К. В., Та-
лалай М. Г. Никольский храм в Вене: Мат-лы 
для исследования // Петербургские чтения— 
99. СПб., 1999. С. 190-193. 

К. Т. Медведева, М. Г. Т. 

ВЕНАДАД [евр. титр, ben-hâdad— 
сын (бога) Хадада], имена неск. пра
вителей арам, царства Дамаска 
(Арам-Дамаска) IX-VII вв. до Р. X., 
упоминающихся в Свящ. Писании. 

Венадад I (ок. 900-870 гг. до Р. X.), 
сын Тавримона; его имя встречает
ся в повествовании о приграничном 
конфликте между израильским ца
рем Ваасой и иудейским царем Асой 
(3 Цар 15. 16-22; 2 Пар 16. 1-6). 
Оказал военную поддержку Асе, 
к-рый с помощью богатых даров 
уговорил его вторгнуться в Изра
ильское царство с севера. Захватил 
«Айн и Дан и Авел-Беф-Мааху и 
весь Киннероф, по всей земле Неф-
фалима» (3 Цар 15. 20) и тем самым 
получил контроль над основной 
частью торговых путей с прибреж
ными городами Тиром, Сидоном, 
Акко и Ахзивом. Тем не менее Арам-
Дамаск не смог сохранить контроль 
над сев. территориями Израиля, 
часть из захваченных городов были 
возвращены во время правления 
царя Ахава (ок. 874-853 гг. до Р. X.). 

Венадад II (ок. 870-842 гг. до Р. X.), 
сын и преемник предыдущего пра
вителя; противник израильских ца
рей Ахава и Иорама. Впервые В. 
упоминается при описании осады 
столицы израильского царства Са
марии (3 Цар 20. 1-21). Несмотря 
на превосходство сил противника, 
Ахав, вдохновленный старейшина
ми и пророками, предпринял герои
ческую вылазку, так что В. вынуж
ден был снять осаду и бежать. Через 
год войска арамеев Дамаска опять 
вторглись в пределы израильского 
царя, но потерпели сокрушительное 
поражение близ г. Афека от заранее 
осведомленного о готовящемся на
падении Ахава. В. попал в плен, но 
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остался живым ценой заключения 
выгодного для Израиля в торговом 
отношении договора о возвращении 
Ахаву неск. ранее захваченных горо
дов (3 Цар 20. 34). В течение 3 по
следующих лет между Израилем и 
Дамаском царил мир (3 Цар 22. 1). 
Результатом этого мирного согла
шения стала военная коалиция про
тив угрозы со стороны ассир. царя 
Салманасара III. В битве при Кар-
каре (ок. 853 г. до Р. X.) В. возглав
лял войска вместе с Ахавом, царем 
Хамата и др. правителями. Однако 
после окончания сражения мирное 
соглашение было нарушено: Ахав 
вместе с иудейским царем Иосафа-
том попытался отобрать у В. г. Ра-
моф Галаадский, но потерпел пора
жение и был убит (3 Цар 22. 2-36). 
Во время правления сына Ахава 
Иорама В. вновь почти захватил Са
марию, но благодаря прор. Елисею 
войско В. чудесным образом было 
обращено в бегство (4 Цар 6. 24 -
7. 20). Вскоре после этого В. был 
убит своим главнокомандующим 
Азаилом, унаследовавшим его пре
стол (4 Цар 8. 7-15). 

В ассир. описании битвы при Кар-
каре в анналах Салманасара III 
арам, царь назван по аккад. Адад 
идри. Мн. исследователи на осно
вании этого полагают, что здесь го
ворится не о В., а о др. царе, к-рый 
может быть соотнесен с неназван
ным по имени арам, царем из 3 Цар 
22. 2 - 4 Цар 6. 23. Во 2-й пол. XX в. 
велись дискуссии относительно ис
торической идентификации арам, 
правителя, упомянутого в 3 Цар 20 — 
4 Цар 8, тем более что имя Венадад 
не встречается в ряде стихов из это
го повествования. В качестве основ
ной причины указывается расхож
дение повествований 3 Цар 20. 2 -
26, где описан конфликт между Из
раилем и Дамаском во время прав
ления царя Ахава, и 4 Цар 5-8, где 
речь идет о союзнических отноше
ниях между этими царствами во 
время правления сыновей Ахава — 
Охозии и Иорама. Указывают также 
на противоречия в описании отно
шений Израиля и Дамаска в Свящ. 
Писании и во внебиблейских источ
никах (надписи Салманасара III — 
ANET. Р. 278-279 и на камне Мети -
ANET. Р. 320-321). Нек-рые иссле
дователи настаивали на том, что 
здесь был упомянут отец В., но то
гда его правление должно было за
нимать более 40 лет, что малове
роятно (W. Albright). Др. в соответ-

ВЕНАДАД - ВЕНАНЦИЙ, СВТ. 
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ствии с традиц. т. зр. (см.: Mazar) 
считали его преемником Венадада I 
и называли его Венададом II. Боль
шая часть исследователей утверж
дают, что В. из 3 Цар 20-22 — 4 Цар 
5-8 должен быть отождествлен с 
Венададом III, сыном Азаила, и что 
описываемые здесь события были 
ошибочно отнесены ко временам из
раильского царя Ахава и его сыно
вей, а происходили позднее, в прав
ление царей Иохаза и Иоаса (ок. 
814-782 гг. до Р. X.). (подробнее см.: 
Pitard). С др. стороны, история убий
ства В. Азаилом и узурпации им 
власти никак не может быть соотне
сена с этой концепцией и с Венада
дом III (4 Цар 8. 7-15). Т. о., в наст, 
время этот вопрос решается каждым 
исследователем в рамках собствен
ных интерпретаций Свящ. истории, 
единого мнения не существует. 

Венадад III (ок. 790-770 гг. до Р. X.), 
сын одного из самых могуществен
ных правителей Дамаска Азаила 
(4 Цар 13. 3-7, 22-25). Правление 
В. характеризовалось упадком по
литического могущества Дамаска, 
потерей власти над бывш. вассалом 
его отца — Израилем (4 Цар 10. 32— 
33). Израильский царь Иоас возвра
тил города, захваченные предшест
венниками В., и во исполнение пред
сказания прор. Елисея (4 Цар 13. 
17-19) разбил армию В. в 3 сраже
ниях (4 Цар 13. 25). Неудачи во 
внешней политике В. подтверждают 
также и внебиблейские источники. 
Надпись Закира, арам, правителя 
Хамата (VIII в. до Р. X.), повествует 
о созданной В. военной коалиции 
против объединенных земель Хама
та и Луаша. Он вместе с войсками 
сев. территорий Сирии осадил За
кира в г. Хазраке, но вынужден был 
отступить. Надпись ассир. царя 
Ададнерари III (ок. 810-783) сооб
щает о его вторжении в Дамаск и по
лучении от В. большой дани. В про
роческой лит-ре содержатся пред
сказания об уничтожении «чертогов 
Венадада» (Ам 1. 4; Иер 49. 27). 
Лит.: Albright W. F. A Votive Stele Erected by 
Ben-Hadad I of Damascus to the God Melcarth 
// BASOR. 1942. Vol. 87. P. 23-29; Mazar B. 
The Aramaean Empire and Its Relations with 
Israel / / BiblArch. 1962. Vol. 25. P. 98-120; 
Pitard W. T. Benadad // ABD. Vol. 1. P. 663-665. 

ВЕНАНЦИЙ [лат. Venantius; итал. 
Venanzio; франц. Venance] (f 535), 
свт. (пам. зап. 5 авг.), en. Виварий-
ский. Согласно житию кон. XI — нач. 
XII в., написанному капелланом 

мон-ря Нотр-Дам-дю-Рон (в совр. 
Вивье, Франция) в жанре панеги
рика, В. был сыном бургундского 
кор. св. Сигизмунда (516-524). Ос
тавив придворную жизнь, удалился 
в район г. Виварий (совр. Вивье), где 
вел отшельническую жизнь, позднее 
поступил в один из близлежащих 
мон-рей. Прославившись своей доб
родетельной жизнью, В. был избран 
епископом Вивария и управлял сво
им диоцезом 27 лет. В сане еписко
па присутствовал на Соборе 517 г. 
в Эпаоне и на Соборе 535 г. в Арвер-
не, что подтверждает его подпись 
под актами Соборов. Биограф В. 
восхваляет его смирение и воздер
жание, называя святого истинным 
монахом, притом что он являлся од
ной из важных политических фигур 
бургундского королевства. В. был 
погребен в кафедральном соборе 
св. первомученика Стефана. В 811 г. 
Фома, еп. Виварийский, перенес 
мощи В. в ц. св. Юлиана, чей бап
тистерий, по преданию, был выстро
ен В. В XI в. эта церковь перешла 
во владения аббатства Нотр-Дам-
дю-Рон, покровителем к-рого счи
тался В. Он также является пат
роном городка Вивье. День памяти 
В. впервые встречается в ранней 
галльской редакции Мартиролога 
Иеронима (592). 
Ист.: ActaSS. Aug. T. 2. P. 103-107. 
Лит.: Bohne W. Venantius // LTK. Bd. 10. 
Sp. 657; Garrigues M.-О. Venanzio di Viviers 
// BiblSS. T. 12. Col. 984-985; Hubert J. 
L'Europe des Ivasions. P., 1967. P. 4. 

Д. В. Зайцев 

ВЕНАНЦИЙ, свт. (пам. зап. 
24 нояб. по Римскому Мартирологу, 
7 июня и 26 дек.— обретение мощей 
в Альбачине), еп. г. Луна (в Лигу
рии, сев.-зап. Италия). Известен бла
годаря переписке, к-рую он вел со 
свт. Григорием I Великим (Двоесло-
вом) с 594 по 603 г. Вероятно, на этот 
период приходится время еп-ства В. 
Григорий Двоеслов также упомина
ет В. в «Собеседованиях о жизни 
италийских отцов...», сообщая, что 
тот поведал ему о чудесах св. Фриг-
диана, еп. Луккского. Скончался В. 
вдали от своего диоцеза, в г. Туфике 
(вблизи совр. Альбачины, обл. Мар
ке), во время одной из пастырских 
поездок. 26 дек. 1100 г. в Альбачине 
были обретены его мощи. Почи
тание В. носит местный характер и 
ограничивается диоцезами Специи 
(куда перешла древняя кафедра 
Луны) и Фабриано (куда входит 
Альбачина). Известные изображе-



ния В. относятся к эпохе Возрожде
ния. Триптих Джакомо да Реканати 
в ц. в честь В. в Альбачине, где свя
той изображен престарелым еписко
пом, держащим в правой руке укра
шенный посох, а в левой закрытую 
книгу. В атриуме этой же церкви 
находится фреска XV в., частично 
утраченная, на к-рой В. изображен 
в окружении ангельских хоров. 
Ист.: Greg. Magn. Epistolae. 4, 21; 5, 3; 5, 7; 8, 
4; 9, 29; 9, 34; 10, 43-44 // PL. 77. Col. 660-
661, 723-724, 728-729, 908-909, 967, 969-
970,1101-1102; Григорий Великий (Двоеслов). 
Собеседования... Кн. 3. Гл. 9 // Он же. Избр. 
творения. М., 1999. С. 557. 
Лит.: Caraffa F., Celletti M.-С. Venanzio ves-
covo di Luni // BiblSS. Vol. 12. Col. 980-981. 

Д. В. Зайцев 

ВЕНАНЦИЙ (V в.), прп. Турон-
ский (Турский) (пам. зап. 11 или 
13 окт.). Сведения о жизни В. содер
жатся в сочинениях Григория Тур-
ского: «История франков», «Жития 
Отцов» и «О славе исповедников», 
а также в различных турских бре-
виариях после XIV в. Согласно Гри
горию Турскому, В. происходил из 
знатной битуригской семьи (ист. 
обл. Берри, Центр. Франция). В юно
сти по желанию родителей намере
вался вступить в брак, однако, от
правившись в Турон для покло
нения мощам св. Мартина, решил 
отказаться от мирской жизни и по
ступил в туронский мон-рь, нахо
дившийся недалеко от базилики св. 
Мартина, где подвизался под рук. 
настоятеля Сильвана. В мон-ре В. 
заслужил любовь братии аскети
ческой и добродетельной жизнью и 
после смерти Сильвана был избран 
настоятелем. В. прославился мн. чу
десами, в т. ч. и посмертными, опи
сание к-рых привел Григорий Тур
ский в 15-й гл. «О славе преподоб
ных». Мощи В. долгое время нахо
дились в мон-ре, носившем в ср. 
века его имя, так же как и прилега
ющая к мон-рю площадь. Последняя 
сохраняла свое название «площадь 
св. Венанция» (Place de saint Ve
nant) до XIX в. В IX в., в период на
бегов норманнов, мощи В. были пе
ренесены на север Галлии, в окрест
ности совр. Намюра, а затем в мон-рь 
св. Германа на Лугу (in prato), совр. 
Сен-Жермен-де-Пре в Париже. Из
вестно, что в XVII в. частица мощей 
В. хранилась в Туре. 
Ист.: ActaSS. Oct. T. 6. P. 211-221. 
Лит.: Holweck. P. 1077; Bonus R. Venanzio 
abate di Tours // BiblSS. Vol. 12. Col. 983. 

Д. В. Зайцев 

ВЕНАНЦИЙ, ПРП.- ВЕНАНЦИЙ, МЧ. 
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ВЕНАНЦИЙ (III в.), сщмч. (пам. 

зап. 1 апр.), еп. Далмации. О нем из
вестно лишь, что он был епископом-
миссионером, прибывшим в Далма
цию из Рима. Деятельность В. охва
тывала города Нарону, вероятно, 
Салону (совр. Сплит, Хорватия) и 
Дельминий (совр. Дувно, Босния 
и Герцеговина), где принял мучени
ческую кончину во времена гонения 
имп. Валериана ок. 257 г. 

Мощи В. находились в Дельми
ний до VII в., когда папа Иоанн IV 
перенес их вместе с мощами др. дал
матских мучеников в Рим, где они 
были помещены в отдельной часов
не (оратории) в честь В. при Латеран-
ском баптистерии (LP. Vol. 1. P. 330). 

В Римском мартирологе под 1 апр. 
также указана память «Венанция, 
еп. Ариминского, мученика», чьи 
мощи с IX в. находились в аббатстве 
Фульда в Германии. Однако сведе
ния о Венанции, еп. Ариминском, и 
свидетельства его почитания в Ари-
мине отсутствуют. Единственным, 
документально зафиксированным 
событием является тот факт, что 
15 мая 836 г. в аббатство Фульда из 
Аримина были перенесены мощи 
сщмч. Венанция и помещены в мо
настырской ц. св. Иоанна Крести
теля. Об этом событии сообщают 
два автора: Рабан Мавр, к-рый в сти
хотворении, посвященном описа
нию святынь ц. св. Иоанна Крести
теля, упоминает о мощах еп. св. Ве
нанция, принесенных из Аримина 
(PL. 112. Col. 1677), и ученик Раба
та Рудольф Фульдский в «Житии 
Рабана Мавра». Согласно Рудольфу, 
пресв. Адон, оказавшись в Аримине, 
встретился с неким Алабингом, пе
редавшим ему мощи нек-рых святых, 
в т. ч. мощи Венанция, к-рые тот до
ставил в Фульду. Оба автора Венан
ция Ариминским епископом не на
зывают. Скорее всего в Фульду бы
ли перенесены не мощи неизвестно
го мч. Венанция, Ариминского еп., 
а частица мощей В., еп. Далматского. 
Ист.: ActaSS. Apr. T. 1. P. 7-8; Rudilfus Sco-
lasticus Beati Rabbani Mauri Vita 18 // PL. 
117. Col. 151. 
Лит.: Abramic M. Anastasije, solinski mucenik 
/ / Hrvatska Enciklopedija. Zagreb, 1941. T. 1. 
S. 405-456; Lucchesi G. Venanzio, vescovo di 
Rimini // BiblSS. T. 12. Col. 981-892; Mata
nte A.-G. Venanzio di Delminium // Ibid. T. 12. 
Col. 978-979; Tonini L. Delia storia civile e 
sacra riminese. Rimini, 1856. T. 2. P. 43. 

Д. В. Зайцев 

ВЕНАНЦИЙ ( t 251), мч. Каме-
ринский (пам. зап. 18 мая). Один 
из наиболее почитаемых итал. свя-

тых. «Страсти святого Венанция» 
(passio) были составлены в XI в. 
в мон-ре св. Евстихия, близ Нурсии 
(совр. Норча). Согласно «Страс
тям», В. происходил из знатной 
семьи г. Камерин (совр. Камерино, 
Италия). В возрасте 15 лет он об
ратился в христианство и, оставив 
родителей, жил при своем настав
нике пресв. Порфирии. Схваченный 
язычниками, В. не испугался муче
ний и смерти и отказался принести 
жертвы языческим богам. После 
многочисленных пыток вилами В. 
был брошен в клетку с 5 голодными 
львами. Однако те смиренно легли 
у ног мученика. На следующий день 
префект города приказал сбросить 
В. с городской стены, однако и на 
этот раз он остался невредимым и 
продолжал восхвалять Бога. Тогда 
В. был приговорен к усечению ме
чом. По дороге к месту казни святой 
извел на пустом месте из-под земли 
родник. Мужество В. и стойкость в 
вере, а также чудеса, совершенные 
им, обратили ко Христу охраняв
ших его воинов. 

Болландисты считали «Страсти 
святого Венанция» легендарными, 
во мн. местах почти дословно копи
рующими текст «Страстей святого 
Агапита» палестинского мученика, 
что, однако, вовсе не исключает ре
ального существования В., о чем 
свидетельствует его древнее почи
тание в Камерине. 

Посвященная В. базилика в Каме
рине была включена в черту города 
только в 1384 г. Это место ука
зывается в «Страстях» как место 
казни В. При реконструкции церк
ви в 1836-1875 гг. и археологических 
раскопках 1963 и 1969 гг. здесь бы
ли обнаружены фрагменты ранне-
христ. храма V-VI вв. Расположение 
древнего храма за пределами город
ской стены свидетельствует о том, 
что он был построен над могилой 
мученика (см. ст. Мартирий). 

Впервые память В. указана в ка
лендаре 1260 г. из мон-ря Фонте 
Авеллана. Наряду со св. Анзовином 
В. считался покровителем г. Каме-
рина. По преданию, он дважды спас 
город от разрушения — в 409 г., во 
время вторжения вестготов, и в 754-
755 гг., при нападении короля ланго
бардов Астульфа. В офиц. актах ка-
меринских епископов имя В. появ
ляется с 1235 г. Почитание В. осо
бенно возросло с приходом к власти 
в Камерине рода Да Варано в XIII в., 
когда память В. являлась не только 



церковным, но и гос. праздником го
родской коммуны Камерино, 
10-дневное празднование (с 17 по 
27 мая) сопровождалось процесси
ями в честь В. Эта традиция доку
ментально фиксируется вплоть до 
XVII в. 

Изображение В. появляется на ка-
меринских монетах периода сень
ории рода Да Варано. В. почитается 
во мн. областях Центр. Италии. В г. 
Фабриано (обл. Марке), относив
шемся в ср. века к диоцезу Камери
но, ему посвящен кафедральный со
бор, построенный в 1617 г., однако 
сама церковь в честь В. в Фабриано 
упоминается еще в 1046 г. В Риме в 
честь В. была переименована ц. Сан-
Джованни ин Меркателло, передан
ная папой Климентом X камеринс-
кому землячеству в Риме. С именем 
этого же папы связано внесение В. 
в Римский Бревиарий и установле
ние мессы и службы в честь святого 
для всей католич. Церкви. 

Мощи В. находятся в посвящен
ной ему ц. в Камерино. Трижды они 
подвергались рекогниции (опозна
нию на подлинность): в 1558 и 1576 гг. 
и в нач. XVII в. Мощи покоятся в 
серебряном реликварии, на внешней 
стороне к-рого изображены сцены 
мучений В. На барельефе в церкви, 
в Морровалле (XII в.), мученик изоб
ражен юношей, подвешенным цепя
ми за правую руку. В позднейшей 
католич. иконографии В. изобража
ется либо как молодой воин (фрес
ка из ц. Санта-Мария делла Пьеве в 
Сан-Северино-Марке, XIII в.), дер
жащий в одной руке меч, в др.— 
пальмовую ветвь, либо как Венан-
ций, еп. Лунийский, или Венанций, 
еп. Далматский,— в руках Евангелие 
(епископский атрибут). 
Ист.: ActaSS. Man. T. 4. P. 136-144. 
Лит.: Amove A. Venantius / / LTK. Bd. 10. Sp. 656; 
Boccanera G. Venantio Di Camerino // BiblSS. 
T. 12. Col. 969-978; Lanzoni Fr. Le diocesi 
d'ltalia. Faenza, 1927. P. 487-489. 

Д. В. Зайцев 

ВЕНАНЦИЙ ФОРТУНАТ [Ве
нанций Гонорий Клементиан Фор-
тунат; лат. Venantius Honorius 
Clementianus Fortunatus] (ок. 535 — 
ок. 600), свт. (пам: зап. 14 дек.), еп. 
Пиктавийский, церковный писа
тель, агиограф, представитель лат. 
поэзии «темных веков», продолжа
тель Авзония. 

Жизнь В. Ф. известна из его сти
хотворных произведений. В VIII в. 
его краткое жизнеописание дал в 
«Истории лангобардов» Павел Диа-
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кон. Отрывочные сведения о В. Ф. 
встречаются в сочинениях его со
временников (в т. ч. у свт. Григория 
Турского, в прологе к «Житию свя
той Радегунды», написанном мон. 
Баудонивией). Род. В. Ф. в Сев. 
Италии, в мест. Дуплавилис (совр. 
Вальдоббиадене), недалеко от г. Тар-
визий (совр. Тревизо). Ранние годы 
жизни провел в Аквилее при еп. 
Павле, где обучался началам грам
матики, риторики и богословия. 
В 60-х гг. VI в. продолжил образо
вание в Равенне, бывшей в то время 
центром визант. владений в Италии 
и славившейся своими школами и 
большим числом образованных лю
дей. К этому периоду жизни В. Ф. 
относятся ранние стихи, посвящен
ные христ. святыням Равенны. Со
гласно Григорию Турскому в Равен
не В. Ф. и его друг Феликс (впосл. 
епископ Тарвизия) стали терять зре
ние, но исцелились от недуга в ба
зилике святых Павла и Иоанна от 
лампады, горевшей перед алтарем 
св. Мартина Турского. Позднее В. Ф. 
решил совершить паломничество в 
Галлию, в г. Турон (совр. Тур, Фран
ция), чтобы поклониться мощам св. 
Мартина. Путешествие продолжа
лось 2 года. За это время он обошел 
большую часть Франкского коро
левства, познакомился со мн. пред
ставителями франк, знати и в 566 г. 
был принят ко двору кор. Австразии 
Сигеберта. В том же году В. Ф. при
сутствовал на бракосочетании Сиге
берта с Брунхильдой, дочерью вест
гот, кор. Атанагильда, в Меттисе 
(совр. Мец, Франция) и сочинил 
эпиталаму. Изысканная латынь В. Ф. 
пришлась по вкусу Сигеберту, и он 
предоставил поэту в качестве прово
жатого по городам Франкского ко
ролевства комита (графа) Сигоаль-
да. Из-за вторжения в ИталиюÎ лан
гобардов В.Ф. не вернулся на роди
ну и в 567 г. поселился в Пиктавии 
(совр. Пуатье, Франция). Он стал 
духовным наставником св. Радегун
ды, вдовы франк, кор. Хлотаря I и 
настоятельницы основанного ею 
мон-ря Агнессы, к-рой посвящены 
многие из его позднейших стихов. 
По монастырским нуждам В. Ф. бы
вал в различных областях Галлии и 
Бретани, где общался с подвижни
цей Плацидиной, бывшей женой 
Леонтия, еп. Бурдигальского. Бла
годаря поддержке Радегунды В. Ф. 
был рукоположен во пресвитера (до 
576). В 599 г., после смерти Плато
на, еп. Пиктавийского, В. Ф. был 

возведен на епископскую кафедру. 
К этому периоду относится написа
ние им небольших богословских со
чинений «Изъяснение Символа 
веры» и «О молитве Господней». 

Во время поездок В. Ф. знакомил
ся со мн. представителями еписко
пата, среди к-рых были св. Герман, 
еп. Парижский, Леонтий, еп. Бурди-
гальский, Авит, еп. Арвернский, Ни-
кетий, еп. Треверский, и его преем
ник Мангерих. Кроме того, он вел 
переписку с Мартином Думийским, 
обратившим в христианство осев
ших в сев.-зап. Испании свевов. 
Близким другом В. Ф. стал Григо
рий Турский, издававший его стихи. 

Сочинения. К агиографическим 
сочинениям В. Ф. относятся «Жи
тие святого Мартина», состоящее из 
2243 гекзаметральных стихов, про
заические жития св. Илария, еп. 
Пиктавийского, и св. Северина, еп. 
Бурдигальского, Маркелла, еп. Па
рижского, а также современников 
В. Ф.— св. Германа, еп. Парижского, 
св. Альбина, еп. Андекавского, св. 
Потерна, св. Радегунды. Слава В. Ф. 
как агиографа была столь велика, 
что ему приписывалось авторство 
ряда житий меровингской эпохи — 
святых Ремигия Реймсского, Медар-
да Новиомагского, Маурилия Анде
кавского, свт. Амантия Рутенского, 
страсти святых Дионисия, Рустика 
и Елевферия. 

Гимны в честь Креста Господня 
«Знамена веют царские» (Vexilla 
regis prodeunt) и «Воспой, язык, сра
женье славной страсти» (Pange, 
lingua, gloriosi proelium certaminis) 
созданы в подражание рим. воен
ным песням по поводу перенесения 
в Пиктавии частиц древа Креста 
Господня, подаренных кор. Радегун-
де визант. имп. Юстином II. Они 
исполнены идеи торжества Христа 
над царством смерти посредством 
Крестных страданий. Вероятно, В. Ф. 
был автором написанной от имени 
кор. Радегунды благодарственной 
поэмы имп. Юстину и имп. Софии. 
Эти гимны вошли в обиход католич. 
Церкви и исполняются во время 
торжеств, посвященных Кресту Гос
подню. В католич. богослужение во
шел также гимн, сочиненный В. Ф. 
в честь Приснодевы Марии «Кото
рую земля и море и эфир» (Quem 
terra, pontus, aethera), исполняемый 
на утренней и вечерней службах в 
праздники, посвященные Деве Ма
рии. Особое место занимает стихо
творное послание к жителям г. Туро-



на 573 г., где В. Ф. благодарит их за 
избрание епископом столь достойно
го человека, как Григорий Турский. 

В. Ф.— автор 11 книг стихотворе
ний под общим названием «Разные 
стихи» (Carmina miscellanea), отли
чающихся жанровым разнообрази
ем (христ. гимны, элегии, эпиграм
мы, эпитафии, панегирики, эпита
ламы). Большинство стихотворений 
написано дактилическим гекзамет
ром и элегическим дистихом, есть 
также акростихи. Словарь поэта бо
гат и разнообразен, весьма часто 
встречаются слова, заимствованные 
из греч. (напр., pontus, pelagos на
ряду с лат. mare), используются сю
жеты и образы античной мифологии 
(напр., монологи Купидона, восхва
ляющего кор. Сигеберта, и Венеры, 
прославляющей красоту Брунхиль-
ды, «жемчужины Испании прекрас
нейшей всех речных нимф»). 

О почитании В. Ф., погребенного 
в ц. св. Илария в Пиктавии, впервые 
упоминает Павел Диакон, к-рый 
прибыл в этот город, чтобы помо
литься на могиле святого. С XII в. 
имя В. Ф. появляется в литаниях. 
Время обретения его мощей и по
мещения их в особый реликварий 
неизвестно. В 1549 г. их перенесли 
в новый реликварий. Память В. Ф. 
долгое время совершалась исключи
тельно в диоцезах Франции. Папа 
Григорий XVI (1831-1846) утвер
дил право совершать литургическое 
поминовение В. Ф. на его родине, 
в Вальдоббиадене. 
Соч.: Venantii Fortunati Opera omnia // PL. 88. 
Col. 9-595. 
Лит.: Riche P. Education et culture dans l'Occi
dent Barbare, VI-VIII siècles. P., 1962. P. 265-
270; Caffara F Venanzio Fortunate / / BiblSS. 
T. 12. Col. 585-587. 

Д. В. Зайцев 

ВЕНГЕР [франц. Wenger] Антуан 
(род. 2.09.1919), ассумпционист, 
свящ. Преподавал вост. богословие 
в Лионе и Страсбурге. Работал во 
Французском ин-те византийских 
исследований. В 1956 г. посетил 
СССР, результатом поездки стала 
кн. «Хрущёвская Россия» (1960). 
В 1957-1969 гг. В.— главный редак
тор издаваемой ассумпционистами 
газеты «La Croix». В качестве обо
зревателя присутствовал на Вати
канском II Соборе и в 1-й пол. 60-х гг. 
издал «Хронику Собора» (Chroni
que de Vatican II) в 4 томах. Участво
вал в ассамблеях Всемирного Сове
та Церквей в Дели (1961) и в Уп-
псале (1968). В 1973 г. В. перешел 
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на дипломатическую службу, заняв 
пост советника по церковным делам 
франц. посольства при Папском 
престоле (до 1983). В Риме В. полу
чил доступ к материалам, посвящен
ным положению католич. Церкви 
в СССР, в результате исследования 
к-рых была опубликована книга по 
истории католич. Церкви в совет
ский период «Рим и Москва, 1900-
1950 гг.». В 1987 г. В. был переведен 
на службу в Римскую курию, на долж
ность советника Секретариата по 
диалогу с неверующими. В 1992 г. 
стал советником по церковным де
лам при франц. посольстве в Моск
ве (до 1996). В 1998 г. была опубли
кована 2-я книга по истории католи
чества в СССР, написанная с при
влечением материалов из архивов 
КГБ. Однако обе книги В., несмот
ря на использование архивного ма
териала, фактически отражают лишь 
историю деятельности общин, нахо
дившихся так или иначе под окор-
млением священнослужителей из 
конгрегации ассумпционистов. 
Соч.: L'Assomption de la T. S. Vierge dans la 
tradition byzantine, du VI au X s.: Etudes et 
documents. P., 1955; Jean Chrysostome. Huit 
catéchèses baptismales inédites / Introd., texte 
crit, trad, et not. de A. Wenger. P., 1957. (SC; 
50); La Russie de Khrouchtchev. P., 1960; 
Vatican II: Chronique. P., 1963-1966. 4 vol.; 
Rome et Moscou, 1900-1950. P., 1987 (рус. 
пер.: Рим и Москва, 1900-1950 гг. М., 2000); 
Le cardinal J. Villot, 1905-1979. P., 1989; Les 
trois Rome: L'Église des années soixante. P., 
1991; Catholiques en Russie, d'après les archi
ves du KGB, 1920-1960. P., 1998. 

А.Г. Крысов 
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РПЦ. Первым рус. храмом на терри
тории Венгрии стала ц. во имя мц. 
Александры с приделом св. прав. 
Иосифа, построенная в 1802 г. в 
г. Ирёме близ Будапешта над гроб
ницей вел. кнг. Александры Павлов
ны, дочери имп. Павла I, бывшей за
мужем за венг. палатином Иосифом. 
В 1-й пол. XX в. в Будапеште в ре
зультате активной эмиграции из 
России в кон. 10-х — нач. 20-х гг. 
возникла рус. колония, к-рой при
надлежали 2 прихода; один имел 
домовый храм и находился в веде
нии Западноевропейского экзарха 
К-польской Патриархии митр. Евло-
гия (Георгиевского), 2-й не имел хра
ма и подчинялся митр. Анастасию 
(Грибановскому), возглавлявшему 
Русскую Православную Церковь за 
границей. Томосом от 8 сент. 1924 г. 
К-польский Патриарх Григорий VII 
образовал в Будапеште «митропо

лию Венгрии и Экзархат Централь
ной Европы», куда должны были 
войти правосл. румын, и греко-венг. 
приходы, приходы, принадлежав
шие Сербской епископии, рус. храм 
в Ирёме, но фактически только при
ход в г. Сентеше признал главенство 
К-польского Первоиерарха. 

После освобождения Венгрии от 
нем. оккупации к Патриарху Мос-

Вел. кнг. Александра Павловна, 
палатина венгерская. 

2-й справа — свящ. Андрей Самборский. 
Миниатюра. 

Нач. XIX в. (ВМП) 

ковскому и всея Руси Алексию I на
чали поступать обращения от венг. 
правосл. приходов, употреблявших 
за богослужением венг. язык и су
ществовавших в силу сложившихся 
обстоятельств вне канонической 
юрисдикции, с просьбой о принятии 
их под Первосвятительский омо
фор. В авг. 1946 г. Патриарх напра
вил в Венгрию Ужгородского и Му-
качевского еп. Нестора (Сидорука) 
и прот. Александра Смирнова для 
уяснения ситуации. В сент. 1947 г. 
представители венг. Православия 
посетили Москву и имели встречу 
с председателем ОВЦС Крутицким 
и Коломенским митр. Николаем 
(Ярушевичем). В июне 1948 г. еп. 
Нестор вторично посетил Венгрию. 

11 нояб. 1949 г. Свящ. Синод под 
председательством Патриарха Алек
сия I вынес неск. решений по данно
му вопросу: 1. Венгерские правосл. 
приходы, не состоящие до наст, 
времени в чьей-либо юрисдикции 
или потерявшие за время войны рус. 
юрисдикцию, объединяются во «Вре
менное управление венгерских пра
вославных приходов» в ведении 
РПЦ. 2. Руководителем указанного 
Управления, с наименованием «Бла
гочинный» (администратор) венг. 
правосл. приходов назначается прот. 
Иоанн Кополович (см. Ионафан 
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(Кополович)), к-рый должен испол
нять свои обязанности согласно 
«Положению о Временном управ
лении венгерскими православными 
приходами». 3. В состав Венгерско
го временного управления могут 
войти следующие приходы: свт. 
Иоанна Златоуста в Будапеште, Ус
пения Пресв. Богородицы в Буда
пеште, храм во имя вмц. Александ
ры в Ирёме, приход в Ньиредьхазе, 
приход в Шаркадкерестуре, приход 
в Сентеше, приход в Сегеде с хра
мом во имя вмч. Георгия Победонос
ца, рус. правосл. храм во имя прп. 
Сергия Радонежского в Будапеште. 
Духовное окормление приходов В. б. 
было возложено на председателя 
ОВЦС митр. Николая (Ярушеви-
ча). 15 нояб. 1949 г. Патриарх Алек
сий I утвердил Положение (Устав) 
об управлении приходами, входя
щими в состав В. б., в к-ром отме
чалось, что Московский Патриархат 
принимает в юрисдикцию только 
те приходы, к-рые просят об этом, 
не находятся в архипастырской вла
сти архиереев др. Поместных Церк
вей. Правосл. венграм было предо
ставлено «право совершения всех 
служб и треб на венгерском языке». 
Соборным храмом В. б. была опре
делена ц. Успения Пресв. Богоро
дицы в Будапеште. 

Прот. Иоанн прибыл в Будапешт 
29 нояб. 1949 г., его деятельность по 
организационному оформлению В. б. 
была поддержана правительством 
Венгрии. Важное значение имела 
работа по переводу и изданию на 
венг. языке церковных и богослу

жебных книг. В нояб. 1950 г. в Бу
дапешт прибыл митр. Пражский и 
всей Чехословакии Елевферий (Во
ронцов), совершивший неск. бого
служений, рукоположивший свя
щеннослужителей для В. б. С 10 по 

31 авг. 1951 г. действовали курсы 
для священно- и церковнослужи
телей, целью к-рых было расши
рение богословских познаний и ук
репление богослужебных навыков 
слушателей. Были открыты новые 
храмы и приходы, улучшена матери
альная жизнь приходов и духовен
ства. В 1952 г. началось издание еже
месячного ж. на венг. языке «Egyhâzi 
chronika» (Церковная летопись), 
продолжающееся и в наст, время. 
В 1953 г. еще 2 прихода обратились 
к Патриарху Алексию I с просьбой 
о принятии их под первосвятитель-
ский омофор, и еще один — в 1956 г. 

В июле 1954 г. прот. Иоанн Копо
лович по собственному прошению 
был освобожден от должности бла-
гочинного-администратора, на этот 
пост Синод назначил прот. Свято-
Николаевского храма в Будапеште 
д-ра Фериза Берки (ныне прото
пресвитер). В 1962 г. В. б. стало чле
ном экуменического совета Венг
рии, прот. Фериз — одним из его 
вице-президентов. В сент. 1975 г., 
во время посещения В. б. митр. Кру
тицким и Коломенским Ювеналием 
(Поярковым), председателем ОВЦС, 
в Будапеште открылась церковная 
правосл. б-ка. В 1975 г. под редакци
ей прот. Берки вышел в свет труд 
6 венг. богословов «Православное 
христианство», посвященный па
мяти Святейшего Патриарха Алек
сия I. В 1987 г. в церковном здании, 
в г. Мишкольц, был открыт Венгер
ский православный музей. 

3-6 марта 1994 г. в Венгрии на
ходился Патриарх Московский и 

всея Руси Алексий II. 
21 марта 1996 г. Свящ. 
Синод РПЦ назначил 
архиеп. Берлинского и 
Германского Феофана 
(Галинского) управляю-

Иконостас ц. в честь 
Успения Богородицы 

в Будапеште 

щим правосл. прихода
ми в Венгрии. 29 дек. 
1999 г. архиеп. Фео
фан был освобожден 
от временного управ
ления В. б., архипас
тырское окормление 

приходов благочиния перешло к еп. 
Павлу (Пономарёву), назначенному 
на Венскую и Австрийскую кафед
ру. 19 апр. 2000 г. В. б. было преоб
разовано в Будапештскую и Венгер
скую епархию, правящим архиереем 

к-рой стал еп. Павел с титулом 
«Венский и Будапештский». 
Ист.: Смирнов А. П. прот. Поездка в Венгрию 
/ / ЖМП. 1946. № 9. С. 45-53; Кополович И., 
прот. Православное благочиние в Венгрии 
/ / Там же. 1954. № 4. С. 13-15; Берки Ф., 
прот. Православная Церковь в Венгрии / / 
Там же. 1969. № 4. С. 53-56; он же. Наш пер
вый отпразднованный юбилей // Там же. 
1975. № 5. С. 12-22; Определения Свящ. 
Синода / / Там же. 2000. № 2. С. 13; То же / / 
Там же. 2000. № 6. С. 7. 

Свящ. Владимир Александров, 
А. С. Бувеский 

ВЕНГРИЯ [Венгерская Респуб
лика; венг. Magyar Koztârsasâg], 
гос-во в Центр. Европе. Территория: 
93 030 кв. км. Столица: Будапешт 
(1863 тыс. чел.— 1998). Крупнейшие 
города: Мишкольц (182 тыс. чел.— 
1997), Дебрецен (210 тыс. чел. -
1997), Печ (162 тыс. чел . - 1997). 
Офиц. язык: венгерский. Геогра
фия. В. расположена в Средне-
дунайской низменности; окружена 
Карпатами и отрогами Альп. Грани
чит на северо-востоке с Украиной, 
на юго-востоке — с Румынией, Сер
бией, Хорватией, на юго-западе — со 
Словенией, на западе — с Австрией, 
на севере — со Словакией. Не имеет 
выхода к морю. Крупнейшие реки: 
Дунай, Тиса. В В. расположено са
мое большое озеро Центр. Европы — 
Балатон (площадь — 598 кв. км). 
Гора Кекеш (1015 м) — высочайшая 
вершина В. Климат континен
тальный, умеренный. Население: 
10 045 407 чел. (июль 2003), 89,9% -
венгры, 4% — цыгане, 2,6% — немцы, 
2% - сербы, 0,8% - словаки, 0,7% -
румыны, а также греки, хорваты 
и др. Государственное устройство. 
В. является парламентской респуб
ликой. Глава гос-ва — президент, из
бираемый на 5 лет; законодатель
ную власть представляет однопалат
ный парламент (Гос. собрание). Адм. 
деление В.— 19 комитатов и столи
ца. Основной закон — конституция, 
принятая 20 авг. 1949 г., пересмот
ренная 19 апр. 1972 г. и 18 окт. 1989 г. 

Религия. В стране 63% католиков, 
21,7% кальвинистов, 5% лютеран, 
7,5% атеистов и др. 

На территории В. имеют свои епар
хии Русская Православная Цер
ковь (Московский Патриархат) — 
Будапештскую и Венгерскую с ка
федрой в Вене (9 приходов), Серб
ская Православная Церковь — Бу-
димскую с кафедрой в Сентендре 
(ок. 40 приходов), Румынская Пра
вославная Церковь (18 приходов). 
В состав благочиния Болгарской 
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Православной Церкви входят 2 при
хода. К-польский Патриархат имеет 
2 прихода, относящиеся к Австрийс
кой митрополии. 

Римско-католическая Церковь 
имеет в В. 4 митрополии: Эгер, Эс-
тергом-Будапешт, Калоча-Кечкемет, 
Веспрем; 9 епархий, 1 территориаль
ное аббатство (Паннонхальма), Эк
зархат визант. обряда (Мишкольц), 
военный ординариат. В стране дей
ствуют 2226 приходов. 

Протестантские церкви, дено
минации и секты. Реформатская 
церковь, крупнейшая протестант, 
церковь в стране (2100 тыс. чел.; 
1200 приходов), поделена на 4 цер
ковных округа, во главе к-рых сто
ят епископы, и на 27 сеньоратов 
внутри округов. Евангелическо-лю-
теранская церковь имеет 2 церков
ных округа — Северный и Южный, 
управляемые епископами и супер
интендантами из мирян (320 прихо
дов). Венгерская методистская цер
ковь имеет 77 приходов. 

В стране также существует неск. 
небольших пятидесятнических (Ас
самблеи Бога, Конгрегации Бога, 
Конгрегации Бога живого и др.) и 
харизматических (Венгерская сво
бодная христианская церковь, Брат
ство христианской веры и др.) кон
грегации, а также общины братьев 
(27), Венгерский баптистский союз 
(383), адвентисты седьмого дня 
(111), мормоны (19), Иеговы свиде
тели (199), богомилы (10), Ново
апостольская церковь (9), Церковь 
унитариев (антитринитарии) (8) 
и близкая ей унитарианская пяти-
десятническая конгрегация — Объ
единенная пятидесятническая цер
ковь (47 общин). 

Христианство в В. начало рас
пространяться с сер. X в.: сначала 
в Трансильвании под влиянием 
греч. миссионеров и при поддержке 
правивших там вождей (дюл); 
с 70-х гг.— в зап. части страны, во 
владениях кн. Гезы, через пригла
шенных им из Германии миссио

неров. Геза обратился к Оттону I и 
монах Бруно из Санкт-Галлена был 
посвящен в сан епископа и отправ
лен в В. Следующим правителем В. 
был сын Гезы Вайк, в Крещении Ишт-
ван (Стефан I) (1001-1038), к-рый 
принял знаки королевской власти 
из рук легата Рим. папы Сильвест
ра II (999-1003) и стал первым ко
ронованным правителем В. Иштван 
последовательно продолжал поли
тику своего отца. Он женился на 
бавар. принцессе Гизеле, к-рая при
везла с собой священников и мона
хов из Германии. Поэтому, уже с XI в., 
герм, хроники писали, что обраще
ние венгров в христианство нача
лось именно с женитьбы кор. Ишт-
вана и приезда его жены Гизелы. 
Иштван поставил перед собой зада
чу упорядочить каноническую орга
низацию Церкви. При нем В. была 
поделена на 2 архиеп-ства (в Эстер-
гоме и Калоче,) и 8 еп-ств (Вацское, 
Дьёрское, Веспремское, Печское, 
Эгерское, Чанадское, Бихарское, 



Трансильванское). До кон. XI в. 
были созданы еще еп-ства Нитран-
ское и Загребское. Высшее духовен
ство входило в состав королевского 
совета. В 1001 г. во главе венг. Цер
кви, подчинявшейся папе Римско
му, но обладавшей большой само
стоятельностью, стоял Эстергом-
ский Архиепископ, к-рый коро
новал венг. королей. До 1526 г. 
коронации проходили в Секешфе-
херваре — первой резиденции венг. 
королей, там же находилась и их 
усыпальница. Королеву короновали 
в Веспреме, что также давало этому 
еп-ству достаточно высокий статус. 
Совещательными органами еписко
пов были стольный и коллективный 
капитулы (собрания каноников), 
возглавлявшиеся настоятелями. 

Церковь получила от первого ко
роля богатые земельные пожалова
ния, была установлена десятина, 

Кор. Иштван I. 
Миниатюра 

из «Хроники Марка Калъти». 1360-1370 гг. 
(Нац. б-ка им. Сечени. Будапешт) 

первоначально целиком поступав
шая епископу; по всей стране созда
ли сельские приходы, каждые 10 де
ревень были обязаны построить 
храм (2-я книга законов Иштвана, 
1030). В ранний период гос. право в 
В. включало в себя и церковное. 
Кор. Иштван не нуждался в содей
ствии папы, как глава гос-ва он осу
ществлял инвеституру. 

Распространению христианства 
способствовало создание первых 
мон-рей и деятельность монахов-
миссионеров. Еще при кн. Гезе на
чалось строительство бенедиктин
ского мон-ря в Паннонхальме, по
священного св. Мартину, к-рый, по 
преданию, род. в Паннонии, в рим. 
г. Саварии (совр. Сомбатхей). При 
кор. Иштване мон-рь получил гра
моту привилегий. В это же время 
были основаны бенедиктинские 

мон-ри в Залаваре (1019), Печва-
раде, Баконьбеле. При соборах и 
мон-рях создавались школы (пер
вая — при Печском соборе), где обу
чали латыни по учебникам, при
сланным из Германии. Среди пер
вых лат. миссионеров, прибывших 
в страну ок. 1020 г., был аббат вене
цианского бенедиктинского мон-ря 
Сан-Джорджо Маджоре Геллерт 
(лат. Gerardus), основавший мон-ри, 
школы, храмы. В 1030 г. он стал 
епископом Чанадским и, по пре
данию, Иштван поручил ему воспи
тание своего наследника Имре. 

Греч, правосл. Церковь имела осо
бенно много сторонников в Тран-
сильвании, в зап. частях королев
ства ее влияние было не столь зна
чительно, хотя и там существовали 
мон-ри по вост. обряду. После рас
кола 1054 г. греч. Церковь надолго 
утратила свои позиции в В., ее ин
ституты прекратили существование 
к нач. XIII в., однако Православие 
сохранилось среди части населения, 
что послужило базой для его воз
рождения в связи с усилившейся в 
XIII в. валашской и серб, миграци
ей с Балкан. 

Период, последовавший за смер
тью кор. Иштвана, называют эпохой 
языческих восстаний. Бедняки свя
зывали с появлением христианства 
ухудшение своего социального по
ложения, а их недовольство было 
использовано князьями в борьбе за 
трон. Восстание 1046 г., во время 
к-рого пострадало и приняло муче
ническую смерть много епископов, 
священников и монахов (среди них 
был и Геллерт), было подавлено кн. 
Эндре. В 1061 г. восставшие обрати
лись с требованием изгнать христ. 
священников и вернуться к язычес
ким обычаям. События этого пери
ода тесно связаны с борьбой за 
инвеституру между папой Григори
ем VII и имп. Генрихом IV, стремив
шимися воспользоваться недоволь
ством народа для установления сво
ей власти над В. Так, папа Григорий 
VII предложил еп. Гезе в счет поддер
жки признать вассальную зависи
мость В. от Рима. Геза отверг эти 
предложения, приняв корону из рук 
своего тестя, визант. имп. Михаила 
VII Дуки; позже, когда папа Рим
ский Сильвестр II короновал Ишт
вана, две короны были соединены 
в одну. В таком виде венг. корона, 
к-рую называли короной св. Ишт
вана или св. короной, известна на 
протяжении всей истории страны 

Корона кор. Иштвана I. 
1074-1077 гг. 

(Венгерский нац. музей. Будапешт) 

(в наст, время хранится в Венгер
ском национальном музее, в Буда
пеште). 

Внутренняя ситуация стабилизи
ровалась в правление королей Лас-
ло I (канонизирован в 1192 с име
нем Владислав I) и его преемника 
Кальмана I. В 1083 г. по инициативе 
Ласло I папа Римский одобрил ка
нонизацию первых венг. святых: 
кор. св. Иштвана, его сына герц. 
Имре (лат. Emericus) и еп. Геллерта. 
В книгах законов, изданных в прав
ление королей Ласло (3 кн.) и Каль
мана (1 кн.) большое внимание уде-

Реликварий с десницей 
кор. Иштвана I 

лялось Церкви. В это же время по
явились 2 свода церковных уложе
ний, в к-рых были собраны решения 
Соборов 1083 и 1092 гг. Законами и 
уложениями регулировалась деся
тина, обеспечивалась защита цер
ковной собственности, определя
лись меры по искоренению языче
ства и ведовства, перечислялись 
церковные праздники и предписы
валось их соблюдение, вменялось 
в обязанность посещение церкви, 
присутствие на исповеди и прича
щение, а также определялся статус 



и права иноверцев (исмаилитов и 
иудеев). 

Укрепляя связи с Папским пре
столом, венг. короли в то же время 
стремились проводить самостоя
тельную церковную политику. Лас-
ло I, как и Иштван, сам производил 
назначения на высшие церковные 
должности. Клюнийские реформы, 
хотя и коснувшиеся венг. клира, 
проводились с учетом местной спе
цифики. В 1083 г. венг. духовенство 
не поддержало решений Латеран-
ского Собора относительно безбра
чия духовенства. Женатые клирики 
могли возводиться и в епископский 
сан, если получали согласие своих 
жен на раздельное проживание, до
пускались также разводы и повтор
ные браки среди духовных лиц. Со
бор в Сабольче (1092) не поддержал 
также рим. Церковь и в вопросе об 
исчислении даты празднования 
Пасхи. В 1091 г. кор. Ласло I присо
единил к своим владениям Хорва
тию, не считаясь с тем, что она на
ходилась в вассальной зависимости 
от Рима (с 1074). Папа Урбан II не 
признал этого акта, и кор. Ласло 
принял сторону противника папы 
имп. Генриха IV и антипапы Кли
мента III. 

В 1106 г. кор. Кальман формально 
отказался от права инвеституры. 
После принятия Вормсского кон
кордата (1161) введение в церков
ную должность и посвящение в сан 
осуществлялось на основании кано
нических выборов, но королевское 
одобрение предваряло церковное, и 
короли, как правило, предлагали 
своих кандидатов. Несмотря на ус
тупки Риму, венг. короли сохранили 
правовую основу своего контроля 
над Поместной Церковью не только 
в законодательной, хозяйственной и 
управленческой (в т. ч. при назначе
нии на должности) сферах, но и в 
организационных вопросах (напр., 
при основании новых епархий). 

В XII — нач. XIII в. венг. короли 
осуществляли внешнюю экспансию 
(в Далмацию, Галицкую Русь, земли 
у Лейты, на Балканы и т. д.) и при
соединили новые территории, хотя 
большинство из завоеваний ока
зались недолговечными. На присо
единенных и приграничных землях 
были основаны новые еп-ства: Се-
ремское (1229), Боснийское (1230), 
Белградское (1254). Венгерское ко
ролевство стало одним из самых 
крупных в Европе. В условиях нара
стающей феодальной раздроблен-
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ности большая часть королевских 
округов (комитатов) вместе с земля
ми и замками оказались в собствен
ности знати. В 1222 г. кор. Эндре II 
(1205-1235) был вынужден издать 
т. н. Золотую буллу, закреплявшую 
за баронами и прелатами право со
противления королю. Во время мон-
голо-татар. нашествия 1241-1242 гг. 
страна понесла огромные потери. 6 
еп-ств были почти полностью унич
тожены, остальные сильно постра
дали. От полного краха В. спасло то, 
что татары неожиданно покинули 
страну. Неудачи в борьбе с татарами 
показали необходимость создания 
новой системы обороны и военной 
организации. Эту задачу планомер
но осуществлял кор. Бела IV (1235— 
1270). При нем велось широкое ка
менное крепостное строительство. 
Магнаты, получая от короля щед
рые земельные пожалования, брали 
к себе на военную службу тяжело
вооруженных рыцарей. 

Население королевства в XIII— 
XIV вв. существенно пополнялось 

Бюст кор. Ласло I. 
1400 г. (кафедральный собор в Дьёре) 

за счет колонистов и мигрантов из 
Зап. и Юго-Вост. Европы. Происхо
дило становление городов, в к-рых 
важную роль играл нем. этнический 
элемент. В то же время колонисты-
немцы (в В. их называли швабами и 
саксами), компактно поселяясь в 
Трансильвании, принесли с собой 
католичество. Этнический, а вслед, 
этого и конфессиональный состав 
населения усложнялся. В пределах 
королевства появилось много бол
гар, сербов, влахов, русинов, при
держивавшихся Православия. Ев
реи, поселившиеся в В., то под
держивались центральной властью 
(закон 1251 г. о свободе евреев и 
признании их школ общественными 

зданиями), то под давлением Церк
ви преследовались (закон 1360 г. об 
изгнании евреев из страны). В степ
ных районах поселились язычники-
половцы. Кор. Бела IV хотя и покро
вительствовал Церкви, но оставлял 
за собой право вмешиваться в ее 
дела. Избранные с его согласия пре
латы занимали важные посты в ко
ролевской канцелярии и др. органах 
власти, принимали участие в гос. де
лах. В XIII в. наиболее крупные ка
питулы и мон-ри католич. Церкви 
стали «заверительными местами», 
т. е. выполняли функции нотариаль
ных контор, занимаясь оформлени
ем имущественно-правовых сделок. 
Грамоты признавались законными и 
могли быть представлены в коро
левский суд только в случае их со
ставления в таких мон-рях. 

При преемниках кор. Белы IV, 
последних представителях динас
тии Арпадов, внутреннее единство 
королевства вновь было нарушено 
из-за распрей внутри королевского 
дома. В правление Ласло IV (1272— 
1290) в борьбу вмешался Рим и усу
губил ситуацию, потребовав от ко
роля, женатого на половчанке, отка
заться от жены и ее родственников 
под предлогом того, что они язычни
ки. Враждовавшие с королем баро
ны использовали этот конфликт в 
своих интересах, постепенно разде
лив страну на ряд почти независи
мых от короля феодальных владе
ний. Ослаблением королевской вла
сти воспользовались папы Римские: 
выборы высших церковных иерар
хов стали заменяться папскими на
значениями на высшие церковные 
должности (т. н. папскими резер
вациями), получая за это огромные 
доходы в виде аннатов. Создавшаяся 
практика наносила серьезный ущерб 
интересам венг. короны, особенно 
если учесть, что короли щедро ода
ривали церковные институты зе
мельными пожалованиями, а их 
представителей высокими должно
стями в гос-ве. В 1301 г. династия 
Арпадов пресеклась. С этого време
ни и вплоть до XX в. венг. трон, за 
редким исключением (Матьяш I 
Хуньяди, Янош I Запойяи), занима
ли представители иностранных ди
настий: Анжуйской (1310-1382), 
Люксембургов (1387-1437), Ягел-
лонов (1490-1526), Габсбургов 
(1526-1918). 

В XIV-XV вв., при королях Ан
жуйской династии Карле Роберте 
(1310-1342) и Лайоше I Великом 
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(1342-1382), венг. феодальное об
щество и гос-во достигли наивысше
го расцвета: складывалась сословно-
представительная монархия; начал 
действовать высший орган сослов
ного представительства — Государ
ственное собрание. Кор. Лайош I 
установил сюзеренитет над Далма
цией (1358), Боснией (1365), Сер
бией (1361), завоевал часть Болга
рии (т. н. Видинской), не раз воевал 
в Италии за Неаполь. Это время от
мечено сближением В. с Чехией и 
Польшей, проявлявшееся в заклю
чении военно-политических союзов 
(Вишеград, 1335), династических 
браков (напр., между Сигизмундом, 
сыном Карла IV Люксембурга, и 
Марией, дочерью Лайоша I), лич
ными униями (Лайош I на польск. 
престоле в 1370) и т. д. Это союзни
чество 3 стран в течение 2 веков 
влияло на расстановку сил в Центр. 
Европе. 

Сигизмунд I Люксембург добился 
единства в стране ценой больших 
уступок знати. Но основное внима
ние он уделял внешней политике и, 
будучи избранным герм, королем 
(1410/11), а затем и императором 
( 1433), отошел от венг. дел. Как и др. 
представители иностранных динас
тий, Сигизмунд делал ставку на 
внешнеполитические союзы. Чтобы 
обезопасить династию и королев
ство от феодальной анархии, он 
сблизился с Габсбургами. Был за
ключен договор о взаимонаследии 
(1421); брак с Марией Люксембург 
открыл Альбрехту Габсбургу дорогу 
к венг. трону (1437), но вскоре он 
погиб. В кон. XIV в. над В. впервые 
нависла тур. угроза, и страна была 
вынуждена укреплять свои юж. ру
бежи, к ней отошел ряд стратегичес
ки важных крепостей, в т. ч. Белград. 
Кроме того, король пытался создать 
систему буферных, подчиненных 
ему гос-в (Сербия, Босния, Вала
хия), к-рая, однако, в целом оказа
лась неэффективной. 

При поддержке дворянства кор. 
Матьяш I Хуньяди (1458-1490) смог 
укрепить личную власть, центра
лизовать управление, поднять до
ходы короны, создать новую армию. 
В королевской канцелярии и на гос. 
постах работали прелаты (Ян Пан-
ноний, Янош Витез и др.), получив
шие образование в итал. ун-тах, и 
представители среднего духовен
ства. Было на время приостанов
лено продвижение турок с юга, со
здана новая линия обороны. Король 

воевал с Чехией и захватил Силе-
зию, Моравию и Лужицкую обл. 
(1478). Победив в 1478 г. Фрид
риха III, он занял часть Австрии и 
перенес свою столицу в Вену. По
сле его смерти королевская власть 
вновь стала ослабевать (при Улас-
ло II и Лайоше II) из-за возобно
вившейся борьбы между баронски
ми лигами и продвижения османов 
на юж. границах королевства (Бел
град пал в 1521). 

Схизма в католич. Церкви способ
ствовала тому, что отношения меж
ду Венгерским королевством и Пап
ским престолом в XIV-XV вв. скла
дывались в пользу первого. Кор. Карл 
Роберт подчинил себе Церковь и 
свободно распоряжался ее имущест
вом: забирал в казну имущество умер
ших епископов; пользовался дохо
дами от вакантных мест; передавал 
церковные должности баронам, тре
буя от них в благодарность богатых 
подарков; заставлял духовенство 
участвовать в военных предприяти
ях; наконец, нередко ставил духо
венство перед светским судом. 

В 1404 г. кор. Сигизмунд издал 
указ, согласно к-рому лица, назна
чаемые папой на высшие церковные 
должности в Венгерском королев
стве, не могли получать и иметь там 
бенефициев, папские буллы, распо
ряжения и приговоры, не одобрен
ные королем, теряли силу на терри
тории королевства (лат. placetum 
regium). Лицам, нарушившим этот 
запрет, грозила смертная казнь и 
конфискация имущества. В 1417 г. 
на Констанцском Соборе кор. Си
гизмунд, способствовавший прекра
щению схизмы, добился от кардина
лов обещания, что папы будут при
знавать в качестве архиепископов, 
епископов и др. носителей высших 
церковных должностей в В. канди
датов, предложенных венг. королем. 
Т. о., отменялось право папских ре
зерваций, а Римская курия призна
вала право королевского патроната. 
По королевскому распоряжению 
1419 г. церковные судебные процес
сы разрешалось начинать в В., а не 
в папском суде в Риме. Во время 
правления кор. Матьяша Хуньяди 
права Церкви в вопросах назначе
ния на церковные должности были 
еще более урезаны. Он передавал 
должности и бенефиции своим род
ственникам (в т. ч. и иностранцам) 
и сторонникам, часто даже не при
надлежавшим к духовному сосло
вию. Фактически оформившееся 
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право верховного королевского 
патроната в 1514 г. было юридичес
ки закреплено в своде венг. фео
дального права (т.н. Трипартиту-
ме), кодифицированного юристом 
Иштваном Вербёци. 

Последствиями территориальной 
экспансии Венгерского королев
ства в XIV-XV вв. стало распро
странение лат. веры на подчинен
ных землях. Кор. Лайош I основал 
в юго-зап. части Валахии Видин-
ское (существовало в 1365-1381) и 
Ардяшское (существовало в 1381-
1386) католич. еп-ства; после 1356 г. 
присоединил к венг. Церкви Далма
тинские архиеп-ства (Сплитское, 
Задарское, Рагузское) с входящими 
в них епархиями (подчинялись 
венг. Церкви до нач. XV в., когда 
отошли к Венеции). 

В XII-XV вв. монашеские орде
на начинают играть важную роль 
в религ. жизни В. В 20-х гг. XII в. в 
стране появились монахи-премон-
странты, к 1235 г. в королевстве 
действовало ок. 40 мон-рей ордена 
премонстрантов, основанных как 
королями, так и частными лицами. 
В сер. XII в. в королевстве по-

Церковъ цистерцианского аббатства 
в Белапатфальве. 1-я пол. XIII в. 

явились цистерцианцы, основные 
мон-ри были учреждены в Зирце, 
Пилише, Сентготхарде, Пасто; к 
XIII в. насчитывалось 19 цистер-
цианских обителей; кор. Беле III 
приписывают особое покровитель
ство этому ордену. 

Среди нищенствующих орденов 
наибольшее распространение в В. 
получил францисканский. Первые 
монахи- францисканцы появились 
здесь в 1221 г., в 1232 г. они уже со
здали свою провинцию, к XIII в. 
действовали ок. 50 мон-рей этого 
ордена, объединенных в 10 кусто-
дий. Францисканцы развернули 



миссионерскую деятельность, со
средоточившись на юж. и юго-вост. 
окраинах страны — на присоединен
ных землях. Была создана босний
ская провинция ордена, а также на 
короткое время и новые еп-ства Сё-
реньское, Видинское и др. 

Мон-рь ордена клариссок был 
основан в Надьсомбате (ныне Трна-
ва, Словакия) и посвящен св. Ели-
савете из дома Арпадов. К 1229 г. 
относятся первые упоминания о до
миниканцах, к XIII в. в В. насчи
тывалось 32 принадлежавших им 
мон-ря (в т. ч. 2 жен.). Большой 
известностью вплоть до тур. наше
ствия пользовался жен. домини
канский мон-рь, основанный св. 
Маргаритой из дома Арпадов в 
Буде, на острове посреди Дуная. 

К сер. XIII в. сложился единствен
ный монашеский орден венг. проис
хождения св. Павла (Ordo Fratrum 
Sancti Pauli Eremitae), первую об
щину к-рого в 1235 г. основал Печ-
ский еп. Берталан. Он собрал от
шельников, спасавшихся в окрест
ных лесах, и дал им устав. В 1246 г. 
подобная община была основана 
эстергомским каноником Эжебом. 
В 1263 г. новый орден павлиниан, 
поддержанный св. Фомой Аквин-
ским, был утвержден папой. В сер. 
XIV в. ему принадлежало уже 60 
мон-рей, главным стал мон-рь в 
Сентлёринце (основанный на рубе
же XIII-XIV вв.). В 1308 г. орден 
получил августинский устав, к-рый 
предписывал строить мон-ри в пус
тынных местностях и кроме обыч
ных для монахов послушаний зани
маться науками. Благодаря этому 
в XV в. появились такие переводчи
ки Библии, как Ласло Батори, Пала 
Аньоша, Ференца Вершеги и др. 
Мон-ри ордена существовали так
же и за пределами В.: в Польше, в 
Германии, во Франции, в Австрии, 
на Пиренейском п-ове. Венг. павли-
ниане из королевского мон-ря Ма-
рианостра были посланы в 1382 г. 
кор. Лайошем I в Польшу и осно
вали там знаменитый мон-рь в Ченс
тохове, к-рому впосл. покровитель
ствовала дочь Лайоша Хедвига, 
ставшая польск. королевой. 

В 1211 г. кор. Эндре II разрешил 
поселиться в Трансильвании рыца
рям Тевтонского ордена с тем, что
бы с их помощью сдерживать на
тиск половцев и обращать в христи
анство тех из них, кто уже посели
лись в пределах королевства. Однако 
орден попытался создать на терри

тории Венгерского королевства са
мостоятельное гос-во, подчинив его 
непосредственно папе, за что был 
изгнан из В. В 1348 г. миссионерс
кую деятельность среди половцев 
папа Римский поручил францис
канцам. В 1326 г. кор. Карл Роберт 
основал духовно-рыцарский орден 
св. Георгия на принципах рыцарской 
взаимопомощи и преданности ко
ролю, число его членов было строго 
ограниченно (50 чел.), великим ма
гистром ордена стал сам король. 
Своей целью орден провозгласил за
щиту христ. веры и Церкви с ору
жием в руках. 

Ереси, оппозиция официальной 
Церкви. В 30-х гг. XV в. на юж. тер
риториях В., вдали от центральных 
светских и церковных властей, ши
роко распространилось движение 
таборитов, к-рое повлияло также 
на идеологию крестьянского восста
ния, охватившего в 1437-1438 гг. 
вост. комитаты В. и Трансильванию. 
Со 2-й пол. XV в. молодые монахи-
францисканцы выражали недоволь
ство многочисленными отступлени
ями от образа жизни св. Францис
ка, к-рые они наблюдали в мон-рях. 
В 1517 г. из ордена официально вы
делились т. н. францисканцы-об-
серванты. Из 107 францисканских 
мон-рей, насчитывавшихся в В., к 
1517 г. после раздела 70 отошли об-
сервантам и составили отдельную 
Сальваторианскую провинцию. Мн. 
обсерванты выступили на стороне 
восставших в Крестьянской войне 
1514 г. под предводительством Дьёр-
дя Дожи, а позднее нек-рые обсер
ванты встали на сторону Реформации. 

XVI век был переломным в исто
рии страны. В 1526 г. венг. армия была 
разгромлена в сражении при Моха-
че; погиб кор. Лайош II, пресеклась 
династия Ягеллонов. В ходе борьбы 
между феодальными группировка
ми за власть на венг. трон были из
браны короли Фердинанд I Габсбург 
и Янош Запойяи. Они фактически 
поделили страну между собой: зап. 
районы получили Габсбурги (Вен
герское королевство), вост.— За-
польяи (Трансильвания). Внутрен
ней смутой воспользовались ос
маны и под предлогом поддержки 
наследника Яноша I — Яноша Жиг-
монда захватили столицу королев
ства Буду и вместе с ней центр, и 
юж. области страны. Трансильвания 
стала самостоятельным княжеством 
под протекторатом Османской им
перии. На протяжении XVI-XVII вв. 

Габсбурги вели постоянные войны 
с султанами за В., а ее территория 
постоянно сокращалась под натис
ком турок. С кон. XVI в. венг. фео
дальные сословия, недовольные аб
солютистской политикой и жесткой 
католич. экспансией, проводимой 
новой династией, а также неудачами 
в войнах против османов, постоян
но вступают в конфликт с Габсбур
гами. Антигабсбургские сословные 
движения, как правило, возглавля
лись трансильванскими князьями, и 
даже принимали форму открытой 
войны при князьях Иштване Боч-
каи (1604-1606), Габоре Бетлене 
(1618-1629), Имре Тёкёли (70-е -
нач. 80-х гг. XVI в.) и Ференце II 
Ракоци (1703-1711). Во всех этих 
конфликтах помимо политических 
лозунгов выдвигались и религ. в за
щиту протестантизма. В подобных 
оппозиционных движениях религ. 
свободы обычно воспринимались 
как неотъемлемая часть сословных 
привилегий. 

Реформация явилась еще одним 
из факторов, формировавшим исто
рию В. данного периода. Протестан
тизм начал проникать в В. в 20-х гг. 
XVI в. Лютеранство (евангеличес
кая, или августинская, вера) в первую 
очередь затронуло немецкоязычное 
население городов Трансильвании и 
Верхней В. (совр. Словакия). Позже 
последователями Лютера в В. стали 
и мн. магнаты (Надашди, Перени, 
Турзо и др.). К ним примкнули так
же представители низшего духовен
ства и монашества, особенно из 
францисканцев. Используя право 
патроната, магнаты насаждали лю
теранство среди крестьян, прожи
вавших в их владениях. 

В противовес этому умеренному 
направлению Реформации, а часто 
и в борьбе с ним с 60-х гг. XVI в. в 
В. и Трансильвании стал быстро 
распространяться кальвинизм, од
нако в форме второго гельвети
ческого исповедания, составленного 
Г. Буллингером, т. е. с элементами 
цвинглианства. Во мн. местностях 
он стал вытеснять лютеранство. Ус
пех реформатской церкви (гельве
тического исповедания) объясняет
ся особенностями социально-поли
тической обстановки, сложившейся 
в В. в эпоху ослабления централь
ной власти, развала единого гос-ва, 
тур. завоеваний. Ужасы войны и 
безвластия, сами османы воспри
нимались как Божия кара за грехи 
и идолопоклонство (католицизм), 
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искупление к-рых можно найти в 
новой вере. Психологическое состо
яние общества характеризовалось, 
с одной стороны, чувством песси
мизма и обреченности, с др.— ощу
щением богоизбранности своего на
рода, к-рый, как говорили проповед
ники, проявив твердость в вере, бу
дет освобожден от турок подобно 
тому, как израильтяне были осво
бождены из вавилонского плена. 
Этому состоянию отвечали каль
винист, идея предопределения, ас
кетический, подчиненный строгой 
дисциплине, пуританский образ 
жизни, сконцентрированной на 
борьбе с турками, на осознании за
дачи сохранения «избранного» на
рода и т. д. Популярности гельве
тического исповедания способство
вало и то обстоятельство, что в от
личие от «немецкого» лютеранства 
оно воспринималось как «венгер
ская» вера. Основным континген
том исповедовавших кальвинизм 
были крестьянство и население тор
говых сел, хайдуки, защищавшие 
границы В., а также жители погра
ничных городов и комитатов (Деб-
рецен, Шарошпатак, Сиксо, Тольна 
и т. д.). Много последователей Каль
вина было и среди венг. дворянства. 
Окончательное оформление рефор
матской церкви в В. произошло в 
60-х гг. XVI в. 

К 70-м гг. XVI в. большинство на
селения В. и Трансильвании (более 
80%) принадлежало к протестан
там. Протестанты начали развивать 
школьное образование и издатель
ское дело, наиболее известными 
протестант, учебными заведениями 
стали коллегиумы в Дебрецене и 
Шарошпатаке. Мн. протестант, учи
теля и пасторы получали образо
вание в протестант, ун-тах Зап. Ев
ропы. Большое значение придава
лось изучению родного языка, на 
к-ром велась проповедь. В 1538 г. 
Девай (Матьяшем Биро), прозван
ным «венгерским Лютером», была 
издана первая грамматика венг. язы
ка. В 1590 г. Гашпаром Кароли был 
сделан один из лучших полных пе
реводов Библии. Важным элемен
том протестант, проповеди стали от
крытые религ. диспуты на венг. язы
ке. Католики часто проигрывали в 
этих диспутах и все больше теряли 
влияние среди населения. 

Отношения между Церковью и 
гос-вом по-разному складывались 
на территории В. В Ср. Подунавье, 
пров. Порты, османы в целом прояв-

Петер Пазмань, Архиепископ Эстергомский. 
Портрет. XVII в. Неизв. худож. 

ляли толерантность к вере покорен
ных народов. Однако, руководству
ясь политическими соображениями, 
предпочитали поддерживать в под
властных им землях протестант, 
церкви в противовес Римско-ка
толической, к-рая ассоциировалась 
у населения с Габсбургами. Религ. 
политика трансильванских князей 
(вассал Порты) на подвластных им 
территориях также отличалась ве
ротерпимостью: в княжестве были 
официально признаны реформат
ская (1564), лютеран. (1568) и Рим
ско-католическая Церкви, а также 
унитарии — радикальное протестант, 
движение, отрицавшее догмат о Св. 
Троице (1576) (см. также Антитри-
нитарии). 

В Венгерском королевстве поли
тика в отношении протестантов про
шла неск. этапов. В 1524-1525 гг. 
были изданы первые декреты про
тив лютеран, предусматривавшие 
их изгнание из страны и даже смер
тную казнь. Однако вскоре эти за
коны были отменены, т. к. люте
ранство нашло широкую поддерж
ку даже среди феодальной элиты. 
В царствования Фердинанда I и осо
бенно Максимилиана II протестант, 
вероучения почти беспрепятственно 
распространялись среди населения, 
несмотря на ограничения и запреты 
со стороны властей. 

Римско-католическая церковь в 
ходе Реформации и тур. войн оказа
лась в состоянии глубокого кризиса. 
Мн. епархии перестали существо
вать, а церковные власти из них бе
жали на незанятые турками терри
тории. Были уничтожены церкви 
и мон-ри, а те, к-рые сохранились, 
пребывали в запустении. Священ

ников не хватало не только в завое
ванных османами землях, но и на 
территориях, подвластных Габс
бургам. Визитации показали, что в 
нек-рых местностях богослужение 
не велось годами, а также наблюда
лось падение нравов среди католич. 
духовенства. В 1579 г. в Риме папой 
Григорием XIII была основана кол
легия (Collegium Hungaricum), где 
готовили католич. священников ис
ключительно для В., но этого было 
явно недостаточно. Попытки укреп
ления католич. Церкви, предприни
мавшиеся в стране до кон. XVI в., 
строились в основном на убеждении 
верующих. Именно такую политику 
проводил в сер. XVI в. Эстергом
ский Архиепископ, венг. гуманист 
Миклош Олах. Он считал, что един
ство веры (католич.) является необ
ходимым условием для консолида
ции нации, что в свою очередь дол
жно обеспечить освобождение В. от 
турок. В 1562 г. Олах впервые при
гласил в Венгрию иезуитов, к-рые 
стали опорой Контрреформации. 

С кон. XVI в. австр. Габсбурги во 
всех своих владениях, в т. ч. в В., 
приступили к проведению Контрре
формации в самой жесткой форме. 
Наиболее острый период борьбы 
пришелся на нач. XVII в. В резуль
тате первого открытого антигабс
бургского сословного движения, 
возглавленного Иштваном Бочкаи, 
в 1606 г. Габсбурги были вынужде
ны подписать Венский мир, разре
шавший свободу вероисповедания 
всем сословиям (кроме крестьян) и 
гарантировавший равноправие про
тестантов с католиками. Магнаты, 
достигнув компромисса с династи
ей, под влиянием католич. пропове
ди стали возвращаться в старую 
веру. Одним из активных деятелей 
Контрреформации был Эстергом
ский Архиепископ Петер Пазмань. 
Он обладал огромной теологичес
кой эрудицией и прекрасно знал не 
только католич., но и протестант, ве
роучение. Пазмань написал «Путе
водитель по христианской вере» по-
венгерски, Архиепископ считается 
одним из создателей лит. венг. язы
ка. Ему принадлежит также заслуга 
основания в Надьсомбате первого в 
В. иезуитского ун-та (1635). Благо
даря деятельности Петера Пазманя 
к 30-м гг. XVII в. среди магнатов ко
ролевства почти не осталось про
тестантов, постепенно стали возвра
щаться в католичество и представи
тели др. слоев населения. 
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В 1622 г. в В. из Рима стали при
бывать миссионеры из Конгрегации 
по распространению католической 
веры, среди к-рых были иезуиты, 
францисканцы и павлиниане. Боль
шинство миссионеров были венгра
ми или славянами (особенно из Бос
нии и Сербии), но встречалось и не
мало итальянцев. К 70-м гг. XVII в. 
относится волна насильственной 
рекатолизации, связанная с непре
кращавшимися в В.оппозиционны
ми выступлениями против полити
ки династии Габсбургов. В 1674 г. со
стоялся процесс над 730 протестант, 
проповедниками, отказавшихся вер
нуться в католичество продали на 
галеры; те, кто выжили, через неск. 
лет были выкуплены Голландией. 

Освобождение В. от турок в кон. 
XVII в. послужило для Леопольда I 
(1657-1705) основанием для но
вого наступления на протестантов. 
В 1691 г. был издано королевское 
распоряжение («Explanatio Leopol
diana»), в к-ром давалась произволь
ная трактовка законов, гарантиро
вавших свободу веры. Проводилось 
разделение между частным и пуб
личным (свободным) отправлением 
религ. обрядов, а количество и мес
та последних регламентировались. 

После поражения последнего анти
габсбургского движения (Ференца I 
Ракоци) между правящей династией 
и венг. сословно-корпоративными 
институтами был заключен компро
миссный договор, к-рый законода
тельно подтверждал автономный 
статус В. и сохранение основных 
привилегий господствующей элиты. 
В то же время В. была объявлена 
«единой и неделимой» территорией 
в составе др. родовых владений Габс
бургов. Оформлявшие этот компро
мисс законы действовали с коротки
ми перерывами (революция 1848-
1849) вплоть до 1918 г. 

XVIII-XIX вв. В последующие 
два века в условиях абсолютизма 
Габсбургов положение Церкви за
метно менялось. Короли Иосиф I 
(1705-1711) и Карл III(1711-1740), 
несмотря на данные в Сатмарском 
мире 1711 г. обещания соблюдать 
законы королевства в вопросах веры 
и гарантировать свободу отправле
ния протестант, культов, вели после
довательное наступление на протес
тантизм. В 1714 г. были признаны 
недействительными произведенные 
в 1703 г. изменения в положениях 
о владении церковным имуществом 
и в практике протестант, богослуже

ния. Протестант, школы были огра
ничены т. н. «артикулярными» мес
тами, а сами протестанты попали 
под контроль католич. властей, к-рые 
получили право визитации их религ. 
собраний. Переход в католицизм по
ощрялся и, наоборот, обращение в 
протестант, веру квалифицировалось 
как преступление. Новые ограниче
ния, касавшиеся протестант, церкви, 
были оформлены в 1731 г. в коро
левской резолюции, т. н. «Carolina 
Resolutio». Уменьшалось число пар
тикулярных мест, где протестанты, 
как лютеране, так и кальвинисты (ре
форматы), могли совершать бого
служения. В др. местностях протес
танты поступали под надзор католич. 
священников: они заключали браки 
протестантов, католич., консистор
ские суды получили в свое ведение 
брачные дела протестантов. Зако
ном 1734 г. определялась админи
стративно-территориальная струк
тура как Лютеранско-евангеличес-
кой церкви Аугсбургского исповеда
ния, так и Реформатской церкви. 

Оживилась деятельность нек-рых 
старых монашеских орденов, в част
ности ордена св. Павла, а также по
явились новые. С кон. XVII в. боль
шим влиянием стал пользоваться 
орден пиаристов, появившийся в В. 
в 1642 г. В 1721 г. пиаристы обра
зовали самостоятельную венг. про
винцию, что обусловило его даль
нейший подъем. На их попечении 
находилось школьное образование. 
В В. к сер. XVIII в. действовали 14 
полных и 7 неполных гимназий ор
дена, обучение в к-рых было бес
платным; в гимназиях Пешта и 
Ваца, самых многочисленных, про
грамма дополнялась 2-летним кур
сом философии. Мн. родители пред
почитали отдавать своих детей в 
гимназии пиаристов, т. к. обучение 
в иезуитских гимназиях отличалось 
излишним консерватизмом. Тем не 
менее в 1-й пол. XVIII в. орден иезу
итов также переживал подъем, не 
в последнюю очередь благодаря сво
им учебным заведениям. В нач. ве
ка появилось 10 новых иезуитских 
коллегий, все высшее и значитель
ная часть ср. образования нахо
дились в руках ордена: ун-т в Надь-
сомбате, высшие школы в Колож-
варе (ныне Клуж-Напока, Румы
ния) и Кашше (ныне Кошице, 
Словакия), расширенные гимназии 
в Буде, Эгере, Дьёре, а кроме этого 
свыше 42 гимназий, в к-рых обуча
лось ок. 8 тыс. учащихся. 

На рубеже XVII-XVIII вв. в стра
не получил распространение пие
тизм — протестант, учение, делавшее 
упор на индивидуальный характер 
религ. переживаний и разделявшее 
сферу религ. и мирского. Основате
лем этого религ. направления в В. 
был Янош Апацай Чере. Пиетисты 
большое внимание уделяли воспи
танию и образованию молодежи на 
родных языках и помощи бедным 
слоям населения, создавая приюты, 
дома для бедных, больницы и т. д. 

В правление Марии Терезии 
(1740-1780) и Иосифа II (1780-
1790) был проведен ряд реформ в 
духе Просвещения, к-рые затронули 
Церковь и систему образования. Ре
формы, проводившиеся в XVIII в., 
ставили целью подчинить Церковь 
гос-ву и ограничить влияние духо
венства во владениях Габсбургов. 
Согласно указу Марии Терезии от 
1767 г., папские буллы вступали в 
силу во владениях Габсбургов толь
ко с одобрения монарха. Иосиф II 
в 1781 г. подтвердил это распоряже
ние и распространил его действие на 
В. Постановлением от 1768 г. отме
нялись привилегии, данные папами 
местным мон-рям, освобождавшие 

Сербская церковь 
в Секешфехерваре. XVIII в. 

от гос. повинностей. Духовенству 
запрещались непосредственные 
контакты с Римской курией, мона
шеским орденам — исполнять пред
писания тех орденских властей, 
к-рые находились за пределами 
страны. В 1776-1777 гг. было введе
но новое территориально-адм. деле
ние в Церкви и созданы 5 новых ка
толич. (Сепеш, Секешфехервар, Сом-
батхей, Бестерцебанья) и 2 греко-
католич. (Надьварад, Кёрёш) еп-ства, 
выросло и число сельских приходов. 



В 1773 г. был распущен орден 
иезуитов, что повлекло за собой за
мену старой системы образования 
и создание новой. Трнавский иезуит
ский ун-т еще в 1769 г. был взят под 
опеку правительства и дополнен ме
дицинским фак-том, а по указу 1772 г. 
в нем могли обучаться лица любого 
вероисповедания. В 1774 г. имп. Ма
рия Терезия передала ун-ту всю соб
ственность, принадлежавшую ранее 
трнавским иезуитам. В результате 
реформы в В. была создана система 
образования, отделенная от Церкви. 
Она строилась на единых програм
мах и утвержденных учебниках, ра
боту учителей и преподавателей 
контролировали суперинтенданты, 
возглавлявшие каждый из 9 создан
ных учебных округов; суперинтен
данты подчинялись специальной ко
миссии по образованию при прави
тельстве. Начальное образование 
для детей стало обязательным. 

После прихода к власти имп. 
Иосифа II во владениях Габсбургов 
Патентом 1781 г. провозглашалась 
веротерпимость. Запрещались ка
кие бы то ни было преследования на 
религ. почве; повсеместно протес
тантам и православным гарантиро
вались свободное вероисповедание 
и гражданские права; аннулирова
лись конфессиональные ограниче
ния при приеме на гос. службу; от
менялся контроль католич. еписко
пов над др. конфессиями. Запре
щалось требовать от протестантов 
такой присяги, к-рая была бы не
совместима с их убеждениями. Про
тестантам и православным разре
шалось строить свои храмы (но без 
колоколен и шпилей), школам — со
держать священников и преподава
телей (кандидатуры к-рых одобрял 
император). Патент отменял т. н. ре-
версалий, к-рый обязывал родите
лей воспитывать детей от смешан
ных браков только в католич. вере. 
Устанавливалось, что дети должны 
воспитываться в католич. вере, если 
их отец является католиком; если 
же католичкой была мать, то девоч
ки воспитывались в материнской, 
т. е. католической, а мальчики в от
цовской вере. В 1786 г. протестанты 
были выведены из-под юрисдикции 
судов консисторий, ограничивав
шихся отныне делами, связанными 
с католич. и смешанными браками. 
Право свободного богослужения 
было предоставлено также иудеям. 

В 1782 г. имп. Иосиф II распустил 
те монашеские ордена, к-рые не за-
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нимались «полезной» деятельно
стью, под к-рой в первую очередь 
подразумевались педагогическая и 
уход за больными. Прекратили су
ществование ордена камальдулов, 
капуцинов, кармелитов, картузиан-
цев, клариссок, бенедиктинцев, ци
стерцианцев, доминиканцев, фран
цисканцев, павлиниан и премон-
странтов, было закрыто 134 муж. и 
6 жен. мон-рей, в к-рых находились 
1484 монаха и 190 монахинь. Иму
щество упраздненных в В. орденов 
было описано и поступило в рас
поряжение и под контроль Рели
гиозного фонда венг. казначейства. 
Религ. орг-циям или лицам разре
шалось иметь столько имущества 
и доходов, сколько требовала необ
ходимость, но не более. Излишки 
поступали в распоряжение монарха. 
В 1789 г. Римско-католическая Цер
ковь была лишена прерогативы 
оформления имущественно-право
вых сделок. Церковные заверитель-
ные места отныне передавали свои 
функции светским нотариальным 
учреждениям. Но окончательно цер
ковные заверительные места пре
кратили свою деятельность лишь 
в 1848 г. Имп. Иосиф II сократил 
количество религ. праздников, ос
новал в Пожони (совр. Братислава) 
гос. семинарию для подготовки 
католич. священников в соответ
ствии с задачами реформированной 
Церкви. Перед смертью император 
объединил все принятые ранее ука
зы и распоряжения в один Закон 
1791 г., закрепивший свободу веро
исповедания для правосл. христиан, 
с 1792 г. серб, правосл. епископы 
стали членами Верхней палаты Го
сударственного собрания. 

Проводя свои реформы, имп. 
Иосиф II стремился максимально 
ограничить привилегии благород
ных сословий. Наиболее ярко его 
позиция проявилась в истории с ко
роной св. Иштвана. По венг. зако
нам только коронование этой т. н. 
святой короной делало лигитим-
ной власть монарха над страной, 
к-рый в этот момент клялся соблю
дать все древние права и привиле
гии страны и сословий. Иосиф II 
нарушил эту традицию. Он не толь
ко не короновался «св. короной», но 
и распорядился отвезти ее в Вену 
(1783) для исследования на предмет 
подлинности. В венг. обществе этот 
поступок короля был воспринят как 
святотатство, а сам Иосиф II полу
чил прозвище «некоронованного 

короля» или «короля в шляпе». На 
смертном одре имп. Иосиф II обе
щал вернуть в Венгрию корону 
св. Иштвана, что и было сделано 
в 1790 г., показав тем самым, что 
уступает венг. дворянству. 

В 1802 г. Франц I восстановил 
упраздненные ордена премонстран-
тов, цистерцианцев и бенедиктин
цев, вернув им имущество. Бенедик
тинцам было также приказано от
крыть 10 гимназий. Особая роль 
отводилась старейшему в В. аббат
ству в Паннонхальме, получившему 
статус старшего аббатства и автоно
мию от Дьёрского епископа. Вместе 
с подчиненными приходами аббат
ство образовало самостоятельную 
епархию. В Паннонхальме помимо 
гимназии была открыта высшая тео
логическая школа. 

В Австрийской империи верхов
ная власть принадлежала династии 
Габсбургов (с 1804 по 1867 импера
торы Франц I, Фердинанд V, Франц 
Иосиф I). В новом гос-ве «удельный 
вес» В. вырос, однако она продолжа
ла оставаться страной с отсталой 
феодальной экономикой, крепост
ным правом и сословно-корпора-
тивным строем. Движение за рефор
му, наиболее ярко отразившееся в 
деятельности Государственного со
брания во 2-й пол. 20-30-х гг. и про
ектах Иштвана Сечени, не нашло 
понимания и поддержки у австр. 
правительства. Революция 1848— 
1849 гг., затронувшая и Венгрию, 
была подавлена, в стране утвердил
ся военно-бюрократический режим 
(Указ 1851 г.), воплотившийся в т. н. 
баховской системе (по имени ми
нистра внутренних дел А. Баха). 
В задачу нового режима входило 
полное растворение В. в империи. 
Одной из опор австр. неоабсолютиз
ма была католич. Церковь, к поддер
жке к-рой вернулась центральная 
власть. В стране возобновили дея
тельность иезуиты. В 1850 г. в обе
их протестант, церквах (реформат
ской и евангелическо-лютеранской) 
были упразднены выборные свет
ские должности попечительского 
характера. В 1859 г. был издан т. н. 
протестантский патент, изменяв
ший внутреннее устройство и уп
равление протестант, церковью т. о., 
чтобы подорвать венг. влияние в 
смешанных церковных епархиях, 
в первую очередь в реформатской, 
имевший национальный характер. 
Гос-во отказывалось от контроля 
над начальным образованием, а так-



же от решения вопросов, касающих
ся смешанных браков. Наконец, бы
ла отменена необходимость согласо
вания папских булл и др. докумен
тов папской канцелярии, относя
щихся к Австрийской монархии с 
императором. Патент вызвал такую 
бурную негативную реакцию со сто
роны венг. общества, включая и ка
толиков, что в 1860 г. был отменен. 

Заключенный в 1867 г. компро
мисс между Габсбургами и либе
рально-консервативным венг. дво
рянством привел к возникновению 
новой формы гос. объединения — 
Австро-Венгерской монархии. В. 
стала конституционной монархией, 
суверенной во внутренней поли
тике, с собственным правитель
ством и Государственным собрани
ем (парламентом), равной по стату
су Австрии. Первое венг. прави
тельство возглавил гр. Д. Андраши. 
Австрию и Венгрию объединяли 
монарх (8 июня 1867 Франц Иосиф 
был коронован в Будапеште коро
ной св. Иштвана), внешняя поли
тика, финансы, безопасность (нахо
дившиеся в ведении объединенных 
министерств). Монарху принад
лежало право «предварительного 
одобрения», т. е. его согласие было 
необходимо для передачи указов 
правительства на утверждение в 
парламент. Он обладал также пра
вом верховного надзора, к-рое рас
пространялось как на светские, так 
и на церковные институты. Король 
должен был заботиться о том, что
бы деятельность Церкви не проти
воречила конституции и законам. 

Принадлежавшее королю право 
верховного патроната распростра
нялось только на католич. Церковь 
и позволяло ему влиять на ее внут
ренние дела. Патронат включал в 
себя право установления территори
ального деления Церкви и основа
ние новых епархий и мон-рей, на
значения высших духовных лиц на 
церковные должности (папа имел 
лишь право подтверждения), надзо
ра за церковными приходами (осу
ществлялось через министерство 
просвещения и культов), за фонда
ми и пожалованиями, находивши
мися в руках бенефициариев, управ
ления отдельными церковными бе
нефициями (через директорат об
щественных учреждений). 

В то же самое время венг. полити
ки-либералы (кабинеты Д. Сапари 
(1890-1892) и Ш. Векерле (1892-
1895)) пытались провести церков-

но-политическую реформу с целью 
отделить Церковь от гос-ва, образо
вание от Церкви. Однако реализация 
этих принципов означала бы под
рыв привилегированного положе
ния католич. Церкви в гос-ве. Папа 
Лев I в энциклике «Constanti Hun-
garorum» (1895) выразил протест 
против обсуждавшегося в В. вопро
са об отделении Церкви от гос-ва и 
обязательного гражданского брака. 
Тем не менее в 1894-1895 гг. венг. 
Государственным собранием был 
принят ряд важных законов об обя
зательности гражданского брака 
(помимо церковного), о вероиспо
ведании детей, родившихся от сме
шанных браков, к-рый предусмат
ривал соглашение родителей о ве
роисповедании ребенка, о введении 
обязательных гос. метрик о рожде
нии и смерти, об офиц. признании 
иудейской веры, а также закон о 
праве гражданина не принадлежать 
ни к какой религ. конфессии. 

В католич. Церкви стали регуляр
ными епископские конференции во 
главе с Архиепископом Эстергом-
ским. В их функции входили коор
динация деятельности церковных 
институтов и выработка единой по
зиции в вопросах церковной поли
тики. В тот же период окончатель
но оформилась иерархия греко-
католич. Церкви в В. К уже суще
ствовавшему в 1816 г. Мукачевско-
му (Мункачскому) еп-ству русинов 
добавилось еп-ство в Эперьеше (ны
не Прешов, Словакия). Оба нахо
дились под началом Архиепископа 
Эстергомского. 

Монашеские ордена, в своем боль
шинстве распущенные имп. Иоси
фом II, не претерпели особенных 
изменений к кон. XIX в. Стали мед
ленно возрождаться иезуиты, про
должали деятельность нищенствую
щие ордена, в первую очередь фран
цисканцы. В XX в. появились новые 
ордена, распространились жен. мо
нашеские ордена. В нач. века в 214 
муж. мон-рях проживало 2139 мона
хов, в 418 жен.— 5451 монахиня. 

После распада Австро-Венгерской 
империи В. потеряла большую часть 
своей территории (Трианонский до-
говор,1920). В 1919-1920 гг. в стра
не разразилась гражданская война, 
приведшая к большим человечес
ким жертвам. Венгерская Советская 
Республика во главе с Б. Куном про
существовала 4 месяца и была раз
громлена отрядами М. Хорти, став
шего президентом страны (1920-

1944). В 30-х гг. XX в. Хорти пошел 
на сближение с фашистской Итали
ей и нацистской Германией, при их 
поддержке венг. армия оккупиро
вала часть Зап. Украины, а в 1940 г. 
В. присоединилась к Тройственному 
пакту, подписанному Германией, 
Италией и Японией. 26 июня 1941 г. 
Хорти объявил войну СССР и от
правил свои войска на «русский 
фронт». В этот же период был при
нят блок антиеврейских законов, по 
к-рым евреи могли вступать в брак 
только со своими единоверцами, 
должны были отрабатывать трудо
вую повинность и не имели права 
владеть земельной собственностью. 
В марте 1944 г. «дружественные» 
немецкие войска оккупировали В. и 
результатом этого стала массовая 
депортация цыган (ок. 50 тыс. чел.) 
и евреев (ок. 440 тыс. чел.) в лагеря 
смерти. В апр. 1945 г. Красная Ар
мия освободила от немецко-фашист
ских войск всю территорию В. 

После окончания второй мировой 
войны В. была провозглашена рес
публикой (1946), а в 1949 г.— на
родной республикой. Правитель
ство подписало соглашения с Еван-
гелическо-лютеранской церковью, 
унитариями и иудеями (1948), по 
к-рому обещало свободу вероиспо
ведания, автономию и возможность 
заниматься социально-благотвори
тельной деятельностью, а также 
обязательное преподавание рели
гии в гос. школах. Гос-во обязалось 
также в течение 20 лет предостав
лять религ. орг-циям материальную 
помощь, к-рая каждые 5 лет долж
на была уменьшаться на 25%. В об
мен на это они должны были под
держивать гос-во и одобрять его по
литику «строительства социализма 
и борьбы за мир». 

В дек. 1948 г. был арестован Глава 
Венгерской католической Церкви 
Эстергомский Архиепископ Йожеф 
Миндсенти. В июне 1950 г. ЦК Вен
герской социалистической рабочей 
партии (ВСРП) вынес решение 
«о борьбе с клерикальной реакцией». 
Церковь была названа «главнейшей 
опорой империализма», препятствую
щей коллективизации, борьбе за мир 
и ведущей враждебную пропаганду. 
Последовало упразднение монашес
ких орденов, изгнание из страны 
нек-рых представителей духовен
ства, судебный процесс против Ар
хиепископ Миндсенти и др. подоб
ные события, к-рые вынудили Ка-
лочайского архиеп. Иожефа Грёса 



в авг. 1950 г. подписать соглашение 
с гос-вом, а католич. Церковь согла
ситься на установление тотального 
контроля над ней со стороны гос-ва 
и оказывать поддержку новому 
строю. За это она получила право 
иметь 4 семинарии и 8 католич. 
гимназий, была разрешена деятель
ность бенедиктинцев, пиаристов, 
францисканцев и одного жен. орде
на, занимающегося школьным обу
чением. Незадолго до подписания 
этого договора, в нач. авг. 1950 г., 
католич. священники, преподавате
ли Католического ун-та им. П. Паз-
маня, заявили о создании «Всевен-
герского Комитета Мира католи
ческого духовенства», целью дея
тельности к-рого было достижение 
соглашения между гос-вом и Цер
ковью. Участники совещания при
знали возможность тесного сотруд
ничества с социалистическим госу
дарством, а также то, что социализм 
совместим с христианством. Коми
тет просуществовал до нояб. 1989 г., 
когда был официально упразднен 
Архиепископом Эстергомским. 

В 1956 г. был раскрыт «антиго
сударственный заговор» духовен
ства, за участие в нем 82 чел. были 
приговорены к длительным срокам 
тюремного заключения. В то же са
мое время для стабилизации обста
новки в стране власти выпустили из 
тюрьмы 9 священников, пригово
ренных по делу Миндсенти и Грёса. 
В октябрьском восстании 1956 г. 
духовенство активного участия не 
принимало, но священники высту
пали в роли миротворцев, призывая 
не проливать крови. Мн. деятели 
католич., реформат, и евангеличес-
ко-лютеран. церквей, сотрудничав
ших с советской властью, добро
вольно ушли в отставку или были 
лишены своих постов. В годы, по
следовавшие за событиями 1956 г., 
несмотря на декларирование прин
ципа об отделении Церкви от гос-ва, 
усиливается контроль над религ. 
орг-циями со стороны гос-ва, тре
буется одобрение властей при на
значении на церковные должности 
любого уровня. В 1958 г. гос-во 
провозгласило политику «нацио
нального единства», в к-рой Церк
ви отводилась важная роль. Одна
ко постепенно в руководстве ВСРП 
победил взгляд на Церковь как на 
главного идейного врага. В 1960 — 
нач. 1961 г. в Будапеште были про
изведены массовые аресты среди 
церковнослужителей. 

ВЕНГРИЯ 

В последующие годы в связи с ос
лаблением международной напря
женности положение Церквей в В. 
неск. улучшилось, были восстанов
лены связи между Венгрией и Вати
каном, в 1964 г. между ними было 
заключено соглашение. Церквам бы
ло разрешено заниматься социаль
ной и благотворительной деятель
ностью, выпускать религ. лит-ру. 
Архиеп. Йожефу Миндсенти, к-рый 
с осени 1956 г. укрывался в амер. 
посольстве в Будапеште, в 1974 г. бы
ло разрешено покинуть страну. Мес
то Архиепископа Эстергомского бы
ло объявлено папой Павлом VI ва
кантным и вскоре его занял Ласло 
Лекаи, священник из близкого ок
ружения Миндсенти. Архиепископ 
Лекаи своей активной, но взвешен
ной деятельностью способствовал 
возрождению католич. Церкви в В. 
В 1980 г. в стране было 3350 католич. 
священников, 229 реформат, пасто
ров, 289 евангелическо-лютеран. пас
торов. В 1977 г. папа Павел VI дал 
частную аудиенцию Яношу Кадару, 
первому секретарю ЦК ВСРП. 

В 1978 г. в страну была торже
ственно возвращена корона св. Ишт-
вана, к-рая с 1945 г. находилась в 
США. В 1988 г. страна отметила 
950-летие смерти первого венг. кор. 
св. Иштвана. Юбилейный комитет 
возглавляли первые лица гос-ва, 
к-рые приняли участие и в церков
ных мероприятиях. В 1989 г. в стра
не установилась многопартийная си
стема. В июне 1989 г. было упразд
нено Государственное управление 
по делам Церкви и был создан Все-
венгерский совет по делам религии, 
целью к-рого была подготовка по
становлений правительства, касаю
щихся государственно-церковных 
отношений. Вскоре был отменен 
гос. надзор над деятельностью цер
ковных и религ. орг-ций, а также 
цензура религ. печати. Отменялась 
гос. монополия на школьное образо
вание, Церкви предоставлялось пра
во организовывать школы. Нача
лась подготовка возвращения иму
щества Церкви. Были восстановле
ны дипломатические отношения с 
Ватиканом. В 1990 г. на выборах по
бедили национал-демократы (пар
тия «Венгерский демократический 
форум») и правительство возглавил 
лидер партии Йожеф Антал. В янв. 
1990 г. премьер-министр Миклош 
Немет и примас-кард. Ласло Паш-
каи опубликовали совместное за
явление, в к-ром провозглашали 

упразднение соглашения 1950 г. По
сле встречи М. Немета с представи
телями венг. реформатов, лютеран и 
унитариев было отменено соглаше
ние 1948 г. В 1991 и 1996 гг. В. посе
тил папа Римский Иоанн Павел П. 

Т. П. Гусарова 

Православие в В. VI-XIX вв. 
Христианство было известно пред
кам венгров задолго до того, как они 
заняли территорию рим. пров. Пан-
нония между Карпатами и Дунаем. 
Когда в 894 г. болг. царь Симеон Ве
ликий (893-927) напал на Визан
тию, имп. Лев Мудрый попросил 
Помощи у венгров и заключил 
с ними военный союз. Но успехи 
венгров в войне против болгар были 
столь значительны, что вызвали тре
вогу в К-поле, к-рый начал опасать
ся нападения мадьяр на империю. 
Втайне от них имп. Лев Мудрый 
подписал мирный договор с болга
рами, к-рые совместно с половцами 
напали на венгров и вынудили их 
уйти на поиски нового места для 
поселения. Венгры заняли терри
торию Паннонии к западу от Карпат 
и находились там с 895 по 900 г. под 
предводительством полководца Ар-
пада. Император послал к венграм 
свящ. Гавриила с посланием, в к-ром 
требовал, чтобы они вернулись на 
прежнее место, но венгры не под
чинились приказу. В последующие 
30 лет они предпринимали набеги 
на герм, племена, жившие к западу 
от Паннонии. Источником их дохо
дов была также дань, собираемая 
с этих народов. После того как в 
933 г. Саксония отказалась выпла
чивать откупные, а венгры объ
явившие ей войну потерпели пора
жение, они начали устраивать на
беги на верхненем. земли. Однако 
в 951 г. Генрих, герц. Баварский, 
разграбил Паннонию и разбил в 
Сев. Италии венг. войска. Пораже
ние под Аугсбургом в 955 г. поло
жило конец набегам мадьяр на зап. 
земли. Им пришлось снова повер
нуть на юг, к Византии, заключив 
предварительно союз с печенегами. 
Вместе они нанесли византийцам 
ряд поражений и императору при
шлось добиваться мира ценой мно
гочисленных уступок. 

Венг. военачальники стали регу
лярно ездить в К-поль, где трое из 
них приняли Крещение. Первыми 
крестились Толмач (Термачу), прав
нук Арпада, и Булчу, глава племени 
хорка. Их восприемником был сам 
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визант. имп. Константин Багряно
родный. В 952 г. в Византии был 
крещен еще венг. кн. Дьюла. Об этих 
событиях повествуют различные 
исторические хроники, напр. Иоанн 
Скилица в «Обзоре историй», Ге
оргий Кедрин, мон. Иоанн Зонара, 
а также рус. летописи. Согласно 
визант. источникам, Булчу крестил
ся только «для вида», из политичес
ких соображений, а Дьюла, как пи
шет Иоанн Скилица, «остался верен 
своей вере, никогда не нападал на 
Римскую империю и никогда не за
бывал о пленных христианах, но 
всегда выкупал их». В это время 
К-польский Патриарх Феофилакт 
(933-956) рукоположил мон. Иеро-
фея во митрополита Туркии — так 
в греч. хрониках называли В. Туркия 
была в числе новых миссионерских 
митрополий, к-рые Византия устро
ила для обращения варварских пле
мен. Резиденцией епископа стал 
один из городов, принадлежавших 
кн. Дьюле. Еп. Иерофей и его со
трудники начали обращение в Пра
вославие с князей и их окружения, 
в городах, где располагались кн. дво
ры, были построены первые церкви 
и часовни, к-рые освящались в ос
новном в честь святых, особо почи
таемых в Византии в X в. Постепен
но началась миссионерская работа и 
среди простых людей, и в течение 
неск. лет на территории В. удалось 
крестить множество людей. Не ос
талось письменных документов о 
работе еп. Иерофея и др. монахов-
миссионеров, т. к. венг. историчес
кие хроники были написаны уже 
после разделения Церквей, и заслу
ги К-поля в укоренении христиан
ства в В. в них умалчиваются. 

В 958 г. взаимоотношения В. с Ви
зантией резко ухудшились, т. к. имп. 
Константин VII отказался выпол
нить условия пятилетнего договора. 
Венгры пошли на К-поль, но не до
бились выплаты дани. В последую
щие годы венг. военачальники Так-
шонь и Геза также совершали набе
ги на К-поль. Очень много венгров 
состояло в войске рус. кн. Святосла
ва, к-рое византийцы разбили в 970 г. 
при Аркадиополе. Этим пораже
нием закончился период венг. исто
рии, связанный с военными похода
ми и набегами. Вражда В. с Визан
тией, возникшая во 2-й пол. X в., 
привела к кризису правосл. мис
сионерства. Обращение венгров в 
Православие, начавшееся с боль
шим успехом, замедлилось, что дало 

возможность Риму рассматривать 
В. как объект возможной экспансии 
на Восток, тем более что приезд но
вых миссионеров из Византии был 
затруднен. Последним местом, где 
еще сохранялись греч. миссии, были 
вост. территории В., где правил кн. 
Дьюла. Его дочь Саролта вышла за
муж за князя из дома Арпадов Гезу 
(972-997), и т. о. вера, полученная 
от греков, достигла венг. кн. двора. 
Основание архиепископии в Кало-
че до сих пор вызывает споры у уче
ных. По всей видимости, она воз
никла в качестве преемницы греч. 
миссионерской митрополии Тур-
кии, первым епископом к-рой был 
мон. Иерофей. В последние годы 
ряд исследователей, в первую оче
редь И. Баан, убедительно доказы
вают, что, пока это было возможно, 
в этой архиепископии придержива
лись визант. литургических, обрядо
вых и канонических норм. С прихо
дом в Венгрию зап. миссионеров в 
страну проникали их обряды и цер
ковная организация, сосуществова
ние 2 типов церковной жизни было 
естественным явлением для В. XI в. 
и протекало достаточно мирно еще 
долгое время. Но 2 церковные 
иерархии, живя рядом, обязательно 
должны были разграничить сферы 
своего влияния, т. к. по каноничес
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ким правилам обеих традиций не 
допускалось, чтобы на одной терри
тории правили 2 архиерея. В то вре
мя в В. на кафедры, подчиненные 
Риму, могли поставляться греч. 
епископы, а на кафедры, подчинен
ные К-полю,— латинские, обрядо-
во-каноническая жизнь приходов от 
этого не менялась. С ослаблением 
греч. миссии архиереи в В. все чаще 
были лат. обряда, а с углублением 
церковного конфликта и дальней
шим разделением митрополия Тур-
кии выпала из зоны влияния 
К-поля. Вост. обряд на этой тер

ритории сохранялся на уровне при
ходской и монастырской жизни, 
а каноническое управление осу
ществлялось лат. епископами. Т. о., 
греч. миссионерская митрополия 
постепенно преобразовалась в архи-
епископию с центром в Калоче, под
чиненную Риму. 

Кор. Иштван, несмотря на зап. 
ориентацию, не желал портить отно
шения с К-полем, поэтому те религ. 
центры, к-рые были созданы на юге 
и востоке В. греч. миссионерами, 
продолжали свою деятельность, во 
многом благодаря правосл. кн. Дью
ле — деду короля. После того как 
Дьюла, несогласный с политикой 
своего внука, объявил ему войну, 
а в 1003 г. сдался ему без боя, Пра
вославие сохранялось в В. только 
как местное явление, а церковная 
политика гос-ва в целом ориенти
ровалась на укрепление связей с 
Римом. К-поль потерял возмож
ность влиять на церковную жизнь 
в В., хотя дипломатические связи 
между венг. королем и к-польским 
двором сохранялись. Визант. мо
нахи не покинули страну, а продол
жали свою деятельность под управ
лением епископов, подчиненных 
Риму. Кор. Иштван основал жен. 
мон-рь вост. обряда недалеко от 
г. Веспрема «во имя духовного про

цветания всей Пан-
нонии», построил в 
К-поле приют для венг. 
паломников и добился 

Кор. Иштван I 
пленяет кн. Дьюлу. 

Миниатюра из «Хроники 
Марка Калъти». 1360-1370гг. 

(Нац. б-ка им. Сечени. 
Будапешт) 

того, чтобы для них 
была сооружена от
дельная церковь. Он 
поддерживал культур

ные связи с К-полем, женил своего 
сына Имре на визант. принцессе. 
Во времена правления кор. Ласло 
(1077-1095) началась работа по 
упорядочению законодательства: 
3-я кн. законов Ласло содержит по
становления Сабольчского Собора 
1092 г. о браке священников и на
чале Великого поста, закрепившего 
традицию Вост. Церкви: священни
кам было разрешено жениться, 
причем венг. кор. Ласло провел 
этот закон, несмотря на изданное 
папой Григорием VII запрещение 
женатых священников в служении, 
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придерживаясь определений Трулль-
ского Собора 691-692 гг. Сабольч-
ский Собор постановил, что Вели
кий пост должен начинаться после 
Прощеного воскресенья, а не в Пе
пельную среду. Решения собора 
объясняются скорее всего не чис
ленным превосходством сторонни
ков вост. обряда над зап., а тем, что 
до разделения Церквей зап. мис
сионеры, приходившие в Венгрию, 
соблюдали местные обычаи, к-рые 
соответствовали традициям Вост. 
Церкви. Сабольчский Собор являет 
собой пример икономии: ради со
хранения мира в стране он закрепил 
то, что уже веками существовало в 
венг. церковной практике. Кор. Лас-
ло, стараясь поддерживать хорошие 
отношения с Византией, выдал свою 
дочь Пирошку замуж за имп. Иоан
на II Комнина. В К-поле ее крестили 
с именем св. Ирины, а в конце жиз
ни она приняла постриг с именем 
Ксения (пам. 13 мая). 

В распространении Православия в 
В. огромную роль сыграли мон-ри, 
строительство к-рых не прекрати
лось и после разделения Церквей. 
Сведений об их количестве, обсто
ятельствах основания и дальнейшей 
судьбе почти не сохранилось. Лишь 
жен. мон-рь под Веспремом имеет ос
новательную грамоту в виде греко-
язычной копии с лат. переводом (под
линник не сохр.). Правосл. мон-ри 
существовали также в Марошваре 
(ныне Ченад, Румыния), Оросламо-
ше, Тихани. Правосл. отшельники 
жили в лесах в Зебегене и в Пилиш-
ских горах. Их главой был игумен 
мон-ря в Вишеграде. Мон-ри с уста
вом свт. Василия Великого дейст
вовали в городах Пасто и Савасент-
деметер (ныне Сремска-Митровица, 
Сербия). После того как кор. Ишт-
ван упорядочил церковную органи
зацию, эти мон-ри по территориаль
ному принципу стали подчиняться 
епископам зап. обряда. Исключение 
составляли 2 ставропигиальных 
мон-ря: жен. под Веспремом, подчи
ненный непосредственно Эстергом-
скому Архиепископу, и муж. в Сава-
сентдеметере, главой к-рого был сам 
К-польский Патриарх. 

Характерной особенностью венг. 
Православия этого времени было 
большое количество белого духо
венства, к-рое занималось просвети
тельством вместе с монашествую
щими. Национальный состав клири
ков был разнообразен: сначала это 
были греки, затем славяне и венгры. 

ВЕНГРИЯ 
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В 1047-1060 гг. в мон-рях в Више
граде и Тихани поселились рус. мо-
нахи-василиане, а в рус. мон-рях 
подвизались венгры. Нек-рые из 
них почитаются РПЦ как святые: 
живший в киевских пещерах прп. 
Моисей Угрин, его старший брат ар-
хим. Ефрем Новоторжский и млад
ший брат св. Георгий, телохранитель 
св. князя-страстотерпца Бориса, при
нявший вместе с ним мученическую 
кончину (ЖСв. Янв. 28). 

Мон-ри вост. обряда не только 
были центром религ. жизни, но и 
имели огромное культурное зна
чение. Именно благодаря этим мис
сиям большое количество ценней
ших сокровищ визант. литературы 
и искусства попали через В. в Зап. 
Европу. Перевод аскетических тру
дов Максима Исповедника и хрис-
тологической части «Точного изло
жения православной веры» прп. 
Иоанна Дамаскина был сделан в В. 
одним из греч. монахов. В мон-рях 
создавались и произведения изоб
разительного искусства. 

К кон. XII в. мон-ри вост. обряда 
столкнулись с целым рядом труд
ностей. Сохранилось письмо папы 
Римского Иннокентия III (1198-
1216) венг. королю Имре I, где он 
упрекает короля в том, что в В. на
ряду с единственным мон-рем зап. 
обряда действует неск. «раскольни
чьих» мон-рей. Король предложил 
папе объединить все венг. мон-ри 
вост. обряда в один епископат, под
чиненный непосредственно Рим
скому престолу. Это предложение 
не было принято, однако привлекло 
внимание Рима к присутствию Пра
вославия в В. Латеранский Собор 
1215 г. издал указ, согласно к-рому 
католич. епископы должны были 
посылать священников в правосл. 
приходы, но богослужение должно 
было проходить на венг. языке с 
целью отвратить венгров от «рас
кола». К этому времени мон-ри, за 
редким исключением, опустели, по
полнения новыми насельниками не 
было, хозяйственная жизнь пришла 
в упадок, началось заселение правосл. 
мон-рей католич. монахами. Имре I 
описывал состояние мон-рей в от
ветном письме папе Иннокентию III, 
лишний раз свидетельствуя о том, 
что у венг. Православия, оказавше
гося в изоляции и лишенного вся
кой поддержки извне, уже не оста
лось сил для сдерживания натиска 
католич. экспансии. Единственным 
мон-рем, пережившим набег монго-

ло-татар. войск 1241 г., был мон-рь 
в Савасентдеметере, где вост. обряд 
просуществовал вплоть до 1344 г. 
После смерти последнего правосл. 
настоятеля папа Римский Кли
мент VI распорядился заселять в 
этот мон-рь монахов-бенедиктинцев. 

Начиная с сер. XIII в. на террито
рии В. стали селиться представите
ли разных народов, исповедовавших 
Православие: сначала — карпато-
россы (русины) и румыны, после по
ражения от турок в 1389 г.— сербы. 
Правосл. венгры, оставшись в мень
шинстве, ассимилировались с этими 
народами, а те, кто дорожили своим 
венг. самосознанием, скорее были 
склонны перейти в католичество. 

С XIV в., т. е. со времени, когда 
умер последний правитель динас
тии Арпадов, положение Правосла
вия стало чрезвычайно тяжелым. 
Это объясняется тем, что, во-пер
вых, у венг. королей того времени 
уже отсутствовало понимание важ
ности роли Православия в истории 
В., а во-вторых, тем, что после мон-
голо-татар. набега Православие в 
В. стало национальным явлением: 
серб., румын, или карпаторосским. 
Население, исповедающее Право
славие, почти полностью попало в 
крепостную зависимость, дворяне 
лишились своего сословного титула. 
С сер. века венг. документы содер
жат ряд законов из политических, 
экономических и культурных обла
стей, к-рые являются откровенно 
дискриминационными по отноше
нию к правосл. населению. Благо
приятные изменения произошли 
лишь при кор. Матьяше. В 1481 г. он 
освободил православных от уплаты 
десятины, ссылаясь на то, что у них 
есть свои епископы. В 1495 г. этот 
документ был подтвержден кор. 
Уласло II (1490-1516), и это дает 
основание считать, что в его правле
ние в В. были правосл. епископы, 
напр. в Мукачевском мон-ре. Среди 
румын, и серб, населения достаточ
но частым явлением были епис
копы-странники, канонично руко
положенные, но не имевшие своей 
четко установленной епархии: они 
пришли вместе с многочисленными 
беженцами и служили там, где в 
этом была необходимость. В основ
ном они занимались рукоположе
ниями, распространением св. мира 
и антиминсов. Мукачевские епис
копы с самого начала стремились 
к тому, чтобы распространить свою 
власть на все территории прожива-



ния карпатороссов, в чем их поддер
живала светская власть. Епископ, 
к-рый одновременно был игуменом 
Мукачевского мон-ря, избирался 
белым духовенством и монашест
вующими, часто он сам назначал 
себе преемника, и лишь после этого 
проходило голосование. Ему при
сваивали дворянский титул, однако 
этот титул не признавался ни в др. 
областях, ни большинством мест
ного католич. дворянства области. 

Во время тур. ига (XVI-XVII вв.) 
большой религ. свободой пользо
вались сербы. Они жили на терри
ториях, отчасти занятых турками, 
а отчасти находившихся под влас
тью Австрийской империи, и были 
народом, хорошо подготовленным 
и опытным в военном отношении, 
на их военную силу рассчитывали 
как австрийский двор, так и тур. 
Порта. В худшем положении нахо
дилось румын, население: с 1640 г. 
их епископы канонически подчиня
лись протестант, епископам. Боль
шинство правосл. румын были кре
постными и были стеснены в веро
исповедании своими хозяевами, ка
толиками или протестантами. Но 
самым тяжелым было положение 
карпатороссов: они все, включая 
священников, были крепостными, 
т. е. не имели вообще никаких прав. 
Четких границ, на к-рые распро
странялась власть Мукачевского 
епископа, не было, его деятельность 
подчинялась указам воевод, комис
саров, крупных землевладельцев и 
аристократов. То небольшое количе
ство правосл. венгров, к-рое еще со
хранилось на северо-востоке страны 
в кон. XVI в. и окормлялось Мука-
чевским епископом, оказалось без 
каких бы то ни было шансов на ав
тономию. Протестантизм, распро
странявшийся в В. с XVI в., серь
езно повлиял на жизнь венгеро-
язычного Православия, т. к. венг. бо
гослужебный язык, применяемый 
протестантами, привлекал к себе 
в первую очередь именно венгров. 

Новым явлением в жизни Право
славия в В. стал приток с XVI в. 
вслед за тур. войсками небольшого 
количества правосл. греч. торговцев. 
Они, открывая в различных венг. 
городах свои торговые компании, 
основывали правосл. приходы, к-рые 
стали подчиняться местным еписко
пам по территориальному принци
пу. Греки быстро ассимилировались 
и жили разрозненно в городах, но 
всегда сохраняли свой богослужеб-
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ный язык и память о своем проис
хождении. 

Сербская Православная Церковь 
(СПЦ). Сербы начали переселяться 
в В. с XIV в., после завоевания их 
гос-ва турками, об организации их 
церковной жизни сохранились весь
ма скудные и противоречивые дан
ные. По одним сведениям, 1-я серб, 
епархия была учреждена в 1479 г. в 
Борошьенё (ныне Инеу, Румыния), 
по др.— серб, епископы были в г. Ве-
рёце и мон-ре Ремета, но достовер
но неизвестно, были ли эти еписко
пы каноническими архиереями или 
просто авторитетными церковными 
лицами, напр. игуменами. К нач.— 
сер. XVI в. относятся известия о 
строительстве мн. серб, церквей, 
в 1585 г. был основан серб, мон-рь 
Габровац. Общины этих храмов 
управлялись архиереями Бачской 
и Славонской епархий. В 40-50-х гг. 
XVII в. в пригороде Буды — Табане 
была учреждена Будимская епархия 
СПЦ. В 1690 г. в В. переселились ок. 
37 тыс. серб, семей во главе с Печ-
ским Патриархом Арсением III (Чер-
ноевичем). Указом от 21 авг. того же 
года имп. Леопольд I предоставил 
им право церковно-народной авто
номии во главе с Патриархом или 
архиепископом. 23 июня 1694 г. им
ператор согласился с предложением 
Патриарха Арсения об учреждении 
7 епархий. Митрополия поначалу 
зависела от Печеной Патриархии, 
и ее глава носил титул «Экзарх Печ-
ского престола» по расположению 
резиденции ее главы в Крушедолъ-
ском мон-ре именовалась Круше-
дольской, а после перенесения в 
1739 г. резиденции в Карловцы (совр. 
Сремски-Карловци, Сербия) стала 
именоваться Карловацкой. Кандида
тура главы митрополии выбиралась 
церковно-народным Собором и ут
верждалась австр. императором. 

После упразднения Печской Пат
риархии в 1766 г. получила самосто
ятельность. Высшим законодатель
ным и адм. органом автономии был 
Национально-церковный конгресс, 
членами к-рого были как клирики, 
так и миряне. В 1745 г. венский двор 
учредил министерство по серб, де
лам, а в 1747 г. преобразовал его в 
Иллирийскую придворную депу
тацию. В 1769 г. двор предложил 
«Конституцию народа иллирийско
го», к-рую, как и «Регламент илли
рийский» 1777 г., сербы не одобри
ли. Из-за этого Иллирийская депу
тация была распущена, а серб, во-
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просы были переданы Придворно
му военному совету и Венгерской 
дворцовой канцелярии. В 1779 г. 
обе стороны утвердили Деклара
цию, к-рую имп. Иосиф II в 1782 г. 
дополнил «Консисторским уста
вом». В католич. стране униатская 
пропаганда среди сербов не имела 
значительного успеха: унию приня
ли 1 епископ и 2 игумена. Когда не
довольные пропагандой унии сер
бы стали уезжать в Россию, имп. 
Мария Терезия в 1751 г. особым па
тентом гарантировала им свободу 
вероисповедания, т. к. была заин
тересована в охране ими границ В. 
от турок. По X закону 1792 г. серб, 
правосл. епископы стали членами 
Венгерского парламента, а XX за
кон 1848 г. уравнял правосл. веро
исповедание с др. упомянутыми в 
законе. Народно-церковный собор 
1864-1865 гг. принял новый устав, 
к-рый был утвержден в 1868 г. ко
ролевским рескриптом. После вос
соединения СПЦ серб, епархии, 
как Карловацкая, так и Будимская, 
объединившая к этому моменту др. 
епархии в границах совр. В., вошли 
в ее состав. 

Румынская Православная Цер
ковь. Румыны начали переселяться 
в В. в нач. XIII в. и постепенно за
селили всю Трансильванию. Унгро-
Влахийская митрополия была осно
вана в 1359 г., первым румын, архи
ереем, о к-ром сохранились досто
верные сведения, был Пахомий, 
игум. мон-ря св. Михаила в Марма-
роше (XIV в.). По просьбе воеводы 
Драга К-польский Патриарх Ан
тоний IV в 1391 г. объявил этот 
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мон-рь ставропигиальным и наде
лил его игумена архиерейскими пра
вами, подчинив ему т. о. большую 
часть трансильванских территорий, 
населенных румынами. С нач. XVI в. 
известно о существовании румын, 
епархий — Ревской и Фельшёсиль-
вашской, юрисдикцию к-рых опреде
лил в 1571 г. Иштван Бочкаи (Сте
фан Баторий). В 1599 г. епископ 
Фельшёсильвашский перенес свою 
резиденцию в Дьюлафехервар (ны
не Алба-Юлия, Румыния). В 1605 г. 
Бочкаи вывел трансильванских епис
копов из-под власти Унгро-Влахий-
ского митрополита и поставил во 
главе их епископа Ревского, но уже 
4 года спустя эта епархия перестала 
существовать. С 1640 г. трансиль
ванские архиереи попали под юрис
дикцию реформатских епископов. 
В 1648 г. был издан протестант, ка
техизис на румын, языке. 

В «Одобренных Конституциях 
княжества Трансильвании и связан
ных с ним частей Венгрии» (1653) 
упоминаются «влахийские священ
ники» и «калугеры» (монахи), гово
рится об издании на румын, языке 
Служебника и Требника. В 1698 г. 
Дьюлафехерварский румын, право-
слав, епископ Афанасий (Ангел) от 
имени 2270 священников вынуж
ден был подписать унию с Римом. 
С этого момента трансильванская 
Румынская Православная Церковь 
юридически перестала существо
вать. Те правосл. румыны, к-рые не 
хотели принимать унию, нашли за
щиту у Карловацкого сербского 
митрополита. Под его покровитель
ством они пользовались свободой 
вероисповедания, гарантированной 
сербам, и со временем создали соб
ственную иерархию. Число правосл. 
румын все более возрастало, т. к. 
многие возвращались обратно в 
Православие. В 1761 г. образовалась 
первая после унии румын, правосл. 
епископия с центром в г. Брашшо 
(ныне Брашов, Румыния). В 1864 г. 
на Сербском национально-церков
ном конгрессе была признана не
зависимость Румынской Право
славной Церкви в В., а в 1868 г. был 
утвержден «Устав Православной 
Румынской Церкви в Венгрии и 
Трансильвании». 

Русины изначально принадле
жали к правосл. Церкви (в XIV за
коне от 1495 г. они упоминаются 
как «схизматики») и находились в 
юрисдикции Галицийских правосл. 
епископов. В 1410 г. игумен Мука-

чевского мон-ря получил права ар
хиерейского церковного управления 
правосл. русинами. Позднее на его 
основе образовалась епархия, гра
ницы к-рой постоянно менялись. 
Под 1491 г. Мукачевский еп. Иоанн 
(«Иоанн, епископ русин») впервые 
упоминается в одной из грамот 
Уласло И. Русинское правосл. насе
ление находилось в крепостной за
висимости, положение священни
ков было немногим легче, поэтому 
постоянно усиливавшаяся униат
ская пропаганда иезуитов, обещав
ших русинскому правосл. духовен
ству в случае заключения унии пра
ва и привилегии католич. священ
ников имела успех. Первую унию 
в 1646 г. подписал иером. Парфений 
от имени 63 русинских священни
ков (в 1655 к ней присоединились 
еще 400 священников и монахов), 
он же стал первым Мукачевским 
униатским епископом. Правосл. ру
сины, проживавшие в Мармарош, 
сохраняли церковную организацию 
и подчинялись своему епископу, ре
зиденция к-рого находилась сначала 
в Кертвейешском мон-ре, после его 
разрушения в 1664 г.— в Мистиц-
ком, а в 1687 г.— в Мармарошском 
Угольском мон-ре. К 1720 г., когда 
Мармарош попал под власть Габс
бургов, уния русин была завершена. 

Греческие национально-религи
озные общины и приходы подчиня
лись серб, или румын, епископам, 
хотя и пользовались определенной 
автономией, со временем их приходы 
из греч. превратились в греко-венг. 
Члены таких приходов активно за
нимались переводом с греч. на венг. 
язык вероучительных и богослужеб
ных книг. В этот период издаются: 
«Истинное положение о вере Вос
точной Соборной Церкви» (1791), 
перевод «Исповедания православ
ной веры» Киевского митр. Петра 
(Могилы), сделанный Стефаном 
Мишкольцем, «Молитвенная кни
жица» (1795) Дмитрия Карапача, 
«Малый Катехизис» (1801) Аарона 
Гергиевича, «Евангелия и Апостолы, 
также житие Пресв. Девы Марии 
и нек-рых святых» (1802) Феодора 
Стериади, «Молитвослов право
славных верующих» (1861) Иоанна 
Поповича. 

В нач. XIX в. на территории В. 
было 32 прихода греко-венг. проис
хождения. В 1868 г. в парламенте 
обсуждался проект IX закона, по к-
рому на территории В. признавалась 
единая правосл. Церковь, разделен-
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ная на 2 независимые митрополии — 
сербскую и румынскую. Проект за
кона составлялся на основании ре
шений карловацкого Националь
но-церковного конгресса 1865 г., в 
постановлениях к-рого говорилось 
только о сербах и румынах. Право
славные греки обратились к пар
ламенту с просьбой об автономии. 
В их обращении особо отмечалось, 
что они не требуют национальной 
автономии, а только церковной т. к. 
считают себя венграми. Парламент 
предоставил им автономию, присо
единив к первоначальному проекту 
закона § 9, к-рый гласил: «Верую
щим греко-восточного (православ
ного) вероисповедания, не являю
щимся ни сербами, ни румынами, 
оставляются и впредь все те права, 
которыми они до сих пор пользова
лись в самостоятельном управлении 
своими приходами и школьными 
делами, в свободном употреблении 
богослужебного языка, как и в ру
ководстве своим приходским иму
ществом и фондами» (ЖМП. 1968. 
№ 10. С. 38-39). Т. о. признавшие 
себя венграми православные полу
чили странное наименование — «ни 
сербские, ни румынские верующие 
греко-восточного (православного) 
вероисповедания», к тому же в зако
не шла речь не о приходах, а только 
«о верующих». Постепенное исчез
новение греко-венг. приходов было 
связано не только с использованием 
в основном греческого богослужеб
ного языка, но и с новыми приход
скими правилами: в члены прихода 
автоматически принимались только 
прямые потомки основателей храма, 
часто считавшие его своей собствен-



ностью; все же прочие — на осно
вании голосования приходского со
брания (не менее 2/3 голосов «за»). 

XX в. Изменение границ мн. европ. 
гос-в после окончания первой ми
ровой войны, в т. ч. и В., привело к 
тому, что границы правосл. епархий 
перестали совпадать с гос. грани
цами. Территории, на к-рых жили 
правосл. сербы и румыны, вошедшие 
в состав новообразованных гос-в 
Югославия и Румыния, были при
соединены к Сербскому и Румын
скому Патриархатам. В то же время 
на территории новообразованного 
Венгерского гос-ва по-прежнему 
оставались правосл. сербы и румы
ны, канонически подчинявшиеся 
Сербскому Патриарху в Карловцах 
и Румынскому Патриарху в Буха
ресте. Приходы, основанные гре
ками, по-прежнему имели автоном
ный статус в пределах Будимской 
епископии Сербского Патриархата, 
однако, поскольку в В. не было 
греч. священника, знающего греч. 
язык, новых священников присы
лал Патриарх К-польский, и поло
жение этих приходов стало канони
чески неоднозначным. 

В этот период венгероязычные 
православные из меньшинства пре
вратились в большинство не только 
по причине полной ассимиляции 
греч. приходов, но и потому, что пра
вославные из числа этнических сер
бов и румын все больше переходи
ли на венг. язык, будучи отрезанны
ми от своих соплеменников, оказав
шихся в новых гос-вах. Юридически 
приходы греч. основания продол
жали относиться, как и до войны, по 
территориальному принципу к епис
копам Сербского Патриархата (на 
территории В. к этому времени на
ходился лишь один из них — епис
коп Будимский), но практически 
они были самоуправляемыми и пы
тались оградить себя от серб, цер
ковной власти. Несмотря на это, 
серб, епископ Буды Георгий (Зубко-
вич) считал все греч. приходы ка
нонически подчиненными ему и в 
1932 г. предложил основать для них 
отдельное благочиние, объявив, что 
изменения, к-рые произошли после 
1868 г. (новый календарь, попытки 
ввода венг. языка в богослужение), 
не имеют канонической силы. Но 
его предложение не встретило одоб
рения ни у приходов, ни у венг. вла
стей. Не забывая о своей перво
начальной греч. принадлежности, 
они пытались вступить в контакт 

с К-польским Патриархом, к-рый в 
это время заявил о своем намерении 
встать во главе всех приходов рас
сеяния в Европе, Америке и Австра
лии. Однако переговоры с К-полем 
по политическим причинам оказа
лись безуспешными, и в 1938 г. Пат
риарх заявил о приостановке их, 
положение этих приходов осталось 
по-прежнему неясным. Одновре
менно по инициативе прихожан и 
священников были основаны 2 но
вых венг. прихода в Будапеште и 
Сегеде. Их канонический статус не 
был определен, т. к. они не окормля-
лись никаким епископом. В 1944 г. 
в г. Ньиредьхаза был основан при
ход с формальным подчинением 
митр. Пражскому Савватию. 

Правосл. румыны, оказавшиеся в 
венг. гос-ве оторванными от основ
ной части своих соплеменников, 
практически забыли румын, язык и 
ассимилировались. Они остались 
без канонического подчинения со
гласно венг. закону 1928 г., формаль
но им было запрещено подчиняться 
епископам, находящимся на тер
ритории Румынии, но практически 
это подчинение сохранялось, как и 
раньше. Серб, епископ Георгий (Зуб-
кович) предложил румынам войти в 
его юрисдикцию, но эти переговоры 
результатов не принесли. 

Основная линия венг. гос. полити
ки, направленная на усиление на
ционального самосознания, привела 
к идее создания т. н. Венгерской 
Православной Церкви (ВПЦ). Венг. 
власть вынашивала планы расши
рить эту структуру за счет включе
ния в свой состав румын, приходов, 
чему способствовало вхождение в 
1940 г. в состав В. сев. части Тран-
сильвании. Поводом для присоеди
нения этих приходов являлось то, 
что они имеют «венгерский харак
тер», но со стороны властей имело 
место политическое давление, его 
жертвой пали нек-рые румын, при
ходы, к-рые были причислены к «ас
симилированным». Еще сложнее 
была ситуация в Закарпатье, оказав
шееся в 1939 г. вновь включенным 
в состав В. В 20-х гг. Православие 
там усилилось за счет возвращения 
приходов из унии. Между мировы
ми войнами принадлежность закар
патских приходов оспаривалась 
Патриархами Сербским и К-поль
ским. Венг. власть склонялась к то
му, чтобы вести диалог с К-полем, 
а точнее, с митр. Пражским Савва-
тием, ссылаясь на то, что часть его 

диацеза — Закарпатье — вновь при
надлежит В. Ему было предложено 
перевести свою кафедру на террито
рию В. и распространить каноничес
кую власть помимо карпаторосских 
приходов и на венгероязычные при
ходы. Митр. Савватий приезжал в 
Венгрию в 1941 г., что вызвало не
довольство серб. еп. Георгия (Зубко-
вича). Перед возвращением в Пра
гу митр. Савватий по просьбе венг. 
правительства назначил своим 
представителем рус. свящ. эмигран
та Михаила Попова, поручив ему 
вести дела правосл. венгров и карпа-
тороссов. Официально он имел ти
тул «администратор греко-восточ
ных венгерских и греко-восточных 
русинских приходов». В число этих 
приходов входили закарпатские 
приходы карпатороссов, «овенге-
рившихся» румын, правосл. венгров 
в Трансильвании, а также приходы, 
основанные венграми и греками (за 
исключением Будапештского) в пе
риод между мировыми войнами. 
Эта церковная организация, управ
ляемая администратором, оказалась 
слабой и нежизнеспособной. Со вре
менем выяснилось, что свящ. М. По
пов был лишен иерейского звания 
Синодом РПЦЗ, администратура 
практически не управляла церков
ной жизнью, ни карпаторосские при
ходы Закарпатья, ни приходы, осно
ванные греками, не желали ей под
чиняться, румын, же приходы, фор
мально принимая ее постановления, 
на деле игнорировали их. В 1941 г. 
свящ. М. Попов был смещен с дол
жности администратора и по жела
нию клира и мирян это церковное 
образование было разделено на 2: 
карпаторосскими приходами стал 
управлять игум. Феофан (Сабо), 
а венгероязычными (независимо от 
их основания) — Янош Ола. Оно 
перестало существовать в 1945 г., 
с окончанием второй мировой вой
ны, хотя Янош Ола продолжал ис
полнять свои обязанности вплоть до 
1947 г. С апр. 1942 по июнь 1944 г. 
в Будапеште действовал Православ
ный богословский ин-т (2 выпуска 
студентов), где был осуществлен пе
ревод богослужебных текстов и за
ложены основы правосл. богослов
ской науки на венг. языке. Оконча
ние второй мировой войны привело 
к серьезным изменениям в жизни 
правосл. Церкви. Вначале была вос
становлена довоенная система уп
равления. Будимская епархия СПЦ, 
управляемая епископом Георгием 



(Зубковичем), канонически и тер
риториально осталась неприкос
новенной. Представители румын. 
Православия в В. провели съезд в 
г. Дыола, где аннулировали про
веденное в 1940 г. присоединение 
румын, приходов к венг. церковной 
организации, и, вновь заявив о сво
ем «румынском характере», создали 
епархиальную консисторию, подчи
ненную Бухаресту, во главе к-рой 
был поставлен Петер (Мундруци), 
получивший вскоре титул викария 
Арадской епархии. Аналогично то
му как в 1940 г. под политическим 
давлением о своем «венгерском ха
рактере» вынуждены были заявить 
мн. приходы, состоящие из румын, 
так и в кон. 40-х гг., при переходе 
в юрисдикцию Румынской Право
славной Церкви, о своем «румын
ском характере» заявили и такие 
приходы, в к-рых, кроме священни
ка, никто по-румынски не говорил. 

Самым тяжелым с канонической 
т. зр. оставалось положение прихо
дов, основанных греками, а также 
приходов, имеющих «венгерский ха
рактер». Они совместно боролись за 
свои права, т. к. в центре их требо
ваний стояло одно и то же условие: 
введение венг. богослужебного язы
ка. К-польский Патриархат готов 
был проявлять активность только 
в отношении приходов с греч. осно
ванием, да и то лишь при одном ус
ловии, что ни о каком «венгерском 
характере», а следов., и венг. бого
служебном языке не могло быть и 
речи. По приглашению одного из 
таких приходов в В. приехал из Лон
дона архим. Иларион (Ваздекас), 
к-рый по замыслу приглашавшей 
стороны, получив епископский сан, 
должен был вступить в управление 
венгероязычными правосл. прихо
дами в В. Однако, несмотря на уси
лия архим. Илариона по улучше
нию церковной жизни в В., все эти 
попытки закончились ничем из-за 
позиции К-польского Патриархата. 
В 1947 г. архимандрит был вынуж
ден покинуть В. В письме греч. при
ходу в г. Будапеште от 23 июня 
1950 г. Патриарх Афинагор выразил 
протест против заявления прихода 
о своем «венгерском характере», хо
тя об этом говорилось еще в ме
морандумах 1868 и 1932 гг. Парал
лельно шли переговоры и с СПЦ, 
где предлагалось все правосл. при
ходы В. подчинить Будимскому 
епископу СПЦ; епархию разделить 
на 3 вик-ства: серб., румын, и венг. 

(для венгров и ассимилированных 
греков), в каждом из к-рых богослу
жение должно было проводиться на 
родном языке. В ответ Будимский 
епископ изложил свой план, ос
нованный на меморандуме 1932 г., 
к-рый, однако, по вопросам ввода 
венг. языка для богослужения со
вершенно не удовлетворял требо
ваниям времени. 

Переговоры велись также и с Мос
ковским Патриархатом. Еще в нач. 
XIX в. в г. Ирёме действовал рус. 
храм, освященный во имя мц. Алек
сандры с приделом св. прав. Иоси
фа. Храм был построен в 1802 г. над 
гробницей вел. кнг. Александры 
Павловны, дочери имп. Павла I, 
бывшей замужем за Иосифом, венг. 
палатином. В 1-й пол. XX в., после 
революционных событий в России, 
в Будапеште возникла рус. колония, 
к-рой принадлежали 2 прихода: 
один имел домовый храм и находил
ся в ведении Экзарха Зап. Европы 
К-польской Патриархии митр. Евло-
гия (Георгиевского), 2-й не имел хра
ма и подчинялся митр. Анастасию 
(Грибановскому), возглавлявшему 
РПЦЗ. Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий I в авг. 1946 г. на
правил в В. еп. Ужгородского и Му-
качевского Нестора (Сидорука) и 
прот. Александра Смирнова для 

Церковь -усыпальница 
во имя мц. Александры в Ирёме. 1802 г. 

ознакомления с состоянием дел в 
венг. приходах. В сент. 1947 г. пред
ставители венг. Православия с той 
же целью посетили Москву и име
ли встречу с митр. Крутицким и Ко
ломенским Николаем (Ярушевичем), 
председателем ОВЦС. В июне 1948 г. 
еп. Нестор снова отправился в В. 
для более детального изучения про
блемы. 11 нояб. 1949 г. Свящ. Синод 

под председательством Патриарха 
Алексия I вынес решение о том, что 
венг. правосл. приходы, не состоя
щие до того времени в чьей-либо 
юрисдикции или потерявшие за 
время войны юрисдикцию РПЦ, 
объединяются во «Временное Уп
равление Венгерских православных 
приходов» в ведении РПЦ, а руко
водителем управления с наимено
ванием «Благочинный (админист
ратор) Венгерских православных 
приходов» назначается прот. Иоанн 
Кополович, клирик Мукачевской 
епархии РПЦ, к-рый должен испол
нять свои обязанности согласно 
«Положению о Временном Управле
нии Венгерскими православными 
приходами в Венгрии». В состав 
этого управления вошли следующие 
приходы: свт. Иоанна Златоуста в 
Будапеште, Успения Пресв. Богоро
дицы в Будапеште, храм во имя вмц. 
царицы Александры в Ирёме, близ 
Будапешта, приходы в Ньиредьхазе, 
Шаркадкерестуре, Сентеше, Сегеде 
с храмом во имя вмч. Георгия Побе
доносца, рус. правосл. храм во имя 
прп. Сергия Радонежского в Буда
пеште. 15 нояб. 1949 г. Патриарх 
Алексей I утвердил «Положение» 
(устав) об управлении приходами, 
входящими в состав Венгерского 
благочиния. В уставе отмечалось, что 
Московский Патриархат принимает 
в юрисдикцию только те приходы, 
«к-рые просят об этом, не находят
ся в подчинении архипастырской 
власти др. юрисдикции и пребыва
ют вне канонического окормления», 
правосл. венграм «предоставляется 
право совершения всех служб и треб 
на венгерском языке». Соборным 
храмом Венгерского благочиния 
была определена ц. Успения Пресв. 
Богородицы в Будапеште. 

Благочинный прот. Иоанн Копо
лович прибыл в Будапешт 29 нояб. 
1949 г., а в нояб. 1950 г. в Будапешт 
прибыл митр. Пражский и всей Че
хословакии Елевферий (Воронцов), 
он совершил в В. неск. богослуже
ний и рукоположил новых священ
нослужителей. В июле 1950 г. Вре
менное высшее управление и на
ходящееся в его подчинении бла
гочиние приняли в свой состав 7 
приходов, в дек. 1950 г. был создан 
еще один временный рус. приход, 
в 1953 г. присоединились 2 венг. 
прихода, в 1956 г.— один. С 10 по 
31 авг. 1951 г. для священно- и цер
ковнослужителей были организо
ваны курсы, на к-рых проводились 



En. Иларион (Алфеев) 
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занятия по изучению Свящ. Пи
сания, по богословию и литургике. 
В этот период в В. открылись новые 
правосл. храмы и приходы, улучши
лось их материальное обеспечение. 
В 1952 г. было начато издание еже
месячного ж. на венг. языке «Эдьха-
зи хроника» (Церковная летопись), 
продолжающееся и в наст, время. 

21 марта 1996 г. Свящ. Синод 
РПЦ принял решение о назначении 
архиеп. Берлинского и Германского 
Феофана (Галинского) управляю
щим правосл. приходами в В. 29 дек. 
1999 г. на заседании Свящ. Синода 
РПЦ архиеп. Берлинский и Герман
ский Феофан (Галинский) был ос
вобожден от временного управле
ния Венгерским благочинием, архи
пастырское окормление приходов 
было поручено еп. Павлу (Понома
рёву), назначенному на Венскую и 
Австрийскую кафедру. Решением 
Свящ. Синода от 19 апр. 2000 г. бла
гочиние было преобразовано в Бу
дапештскую и Венгерскую епархию, 
правящим архиереем к-рой был на
значен еп. Павел (Пономарёв) с ти
тулом «Венский и Будапештский». 
В 2003 г. епископом Венским и Ав
стрийским и управляющим Вен
герской епархией был назначен еп. 
Иларион (Алфеев). 

В наст, время Православие в В. 
объединяет верующих 6-7 нацио
нальностей, входящих в состав 5 
юрисдикции. Ок. 40 серб, приходов 
и жен. мон-рь Грабовац по-преж
нему входят в состав Будимской 
епархии Сербского Патриархата с 
центром в г. Сентендре. В состав 
Дьюльской епархии Бухарестского 
Патриархата входят 20 приходов, 
с центром в г. Дьюла, окормляющие 
верующих румын, национальности. 

Софийский Патриархат представ
лен в В. отдельным благочинием, 
в состав к-рого входят 2 прихода в 
Будапеште. К-польскому Патриар
хату подчинены приход в поселке 
Белояннис, где проживают потом
ки греч. эмигрантов, и приход в Бу
дапеште. Из общего числа право
славных в В. (примерно 35-40 тыс.) 
ок. 5-6 тыс. посещают приходы Бу
дапештской епархии Московского 
Патриархата. Из 9 приходов епар
хии 6 основаны греками, позднее 
ассимилировавшимися, 2 — венгра
ми, приход в Будапеште, на ул. Ленд-
ваи, окормляет русскоязычных при
хожан. Богослужение проходит как 
на венг., так и на церковнослав. язы
ках. В нач. XXI в. возникли трудно
сти в связи с тем, что К-польский 
Патриархат попытался присвоить 
себе право управлять всеми при
ходами, некогда основанными гре
ками, и в первую очередь приходом 
Свято-Успенского кафедрального 
собора в Будапеште. Но и в этих ус
ловиях приходы епархии живут ак
тивной церковной жизнью, выпус
каются периодические издания, пе
чатается лит-ра самых различных 
направлений, ведется широкая бла
готворительная, просветительская 
и катехизаторская деятельность; 
во мн. общинах созданы б-ки, от
крыты воскресные школы и бого
словские курсы. 

Э. Небольсин 
Законодательство В. и Церковь. 

Конституция 1989 г. гарантирует 
свободу совести, свободное отправ
ление культа (§ 67, п. 1) и объяв
ляет, что Церковь отделена от гос-ва 
«в интересах свободы совести» (§ 63, 
п. 2). В янв. 1990 г. Государственное 
собрание приняло Закон о свободе 
вероисповедания и свободе совести, 
а также Закон о Церкви, в к-рых 
определялось понятие свободы со
вести и вероисповедания, и уста
навливалось равенство прав пред
ставителей всех религ. конфессий. 
Разрешалось свободно создавать 
самоуправляемые религ. общины; 
отменялось вмешательство гос. ор
ганов в вопросы назначения на цер
ковные должности; отменялись юри
дические различия между отдель
ными конфессиями и Церквами. 
Объявлялась свобода деятельности 
церковнослужителей в сфере школь
ного обучения, воспитания, куль
туры, социальной работы, здраво
охранения. В любом гос. учебном за
ведении разрешалось преподавание 

религ. дисциплин на факультатив
ной основе. 
Лит.: Baltes L. A romai katolikus egyhâz torté-
neteJVlagyarorszâgon 11/1—2: Kâlmân kirâlytol 
az Arpâdhâz kihalâsaig. Bdpst., 1888-1890; 
Берки Ф., прот. Православная Церковь в В. 
/ / ЖМП. 1968. № 8-9; 1969. № 4; Hermann E. 
A katolikus egyhâz torténete Magyarorszâgon. 
Münch., 1974; Adrianyi G. Ungarn und das 
I. Vaticanum. Köln; W., 1975; CsôkaJ. L. Die 
Geschichte des benediktinischen Mönchtums 
in Ungarn. St. Ottilien, 1980; Шушарин В. П. 
Христианизация венгров // Принятие хрис
тианства народами Центр, и Юго-Вост. Ев
ропы и крещение Руси. М., 1988; Bitskey 1. 
Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma: 
contributo alla storia délia cultura ungherese 
in età barocca. R., 1996; Tôth E., Szelényi K. 
Die Heilige Krone von Ungarn. Bdpst., 2000; 
A Thousand Years of Christianity in Hungary: 
Hungariae Christianae Millennium / Ed. I. 
Zombori, P. Cséfalvay, M. A. De Angelis. Bdpst., 
2001; Контлер Л. История Венгрии; Тысяче
летие в центре Европы. М., 2002. 

Церковная музыка. Первые све
дения о церковной музыке, разви
вавшейся в В. в контексте богослу
жения римского обряда, относятся 
к XI в.: Арнольд Регенсбургский, по
сетивший В. в 1030 г., упоминает 
хоровое пение и обучение ему; Ча-
надский еп. Геллерт основал в сво
ей епархии школу, где церковное пе
ние и чтение должен был вести пре
подаватель, приглашенный из Се-
кешфехервара; преподавание муз. 
теории в XI в. велось в бенедиктин
ском мон-ре св. Мартина (ныне в 
Паннонхальме); вероятно также, что 
богослужебные певч. книги имелись 
в большинстве церквей, к-рые стро
ились по повелению кор. Иштвана 
каждыми 10 венг. селениями. 

Древнейшие сохранившиеся певч. 
памятники содержат нем. (гл. обр. 
южнонем.) нотацию. Это рукописи, 
подаренные кор. Ласло I Загреб-
ской епископии (датируются ок. 
1090-1095 гг., сохр. фрагментарно), 
и Антифонарий 1-й трети XII в. 
(Codex Albensis), выполненный, ве
роятно, для епископии Дьюлафе-
хервар и содержащий антифоны в 
честь св. кор. Иштвана. В нач. XII в. 
использовалась и смешанная диас-
тематическая нотация, включающая 
знаки, подобные использующимся 
в мессинской (лоренской, или ла-
онской (северо-восток Франции)) 
нотации. Линейная нотация, т. н. эс-
тергомская, или венгерская (с ори
гинальной системой знаков, сфор
мировавшейся под влиянием мес
синской, нем. и италийской нота
ций), бытовавшая в В. с сер. XII до 
XVIII в., впервые зафиксирована в 
рукописи кон. XII в. (Pray Codex — 



Budapest. Orszâgos Széchényi Könyv-
târa. Mny 1). В Эстергомском архи-
еп-стве сложилась местная тради
ция григорианского пения, распрос
транившаяся затем в архиеп-стве 
Калоча и просуществовавшая до 
1-й трети XVII в. Начиная с XI в. в 
В. создавались оригинальные бого
служебные песнопения различных 
жанров. Наиболее известным па
мятником венг. гимнографии явля
ется служба св. Иштвану, составлен
ная Раймундом (XIII в.). В домини
канских, францисканских и авгус-
тинских мон-рях придерживались 
собственных муз. традиций, не зави
севших от венг. муз. практики. 

В эпоху позднего средневековья 
начинается проникновение цент-
ральноевроп. традиций пения снача
ла в городские, а затем и в сельские 
церкви В. В ХИ-ХШ вв. к королев
скому двору в Эстергоме часто при
глашали иноземных музыкантов. 
С кон. XIII в. засвидетельствовано 
употребление органа; позднее осо
бое внимание органному строитель
ству и игре уделяли монахи-павли-
ниане. В XV в. на основе эстергом-
ской и мессинско-нем. готической 
нотаций возник новый смешанный 
вид нотации, графика к-рого была 
стилизована в соответствии со вку
сами эпохи Ренессанса; эстергом-
скую же нотацию продолжали ис
пользовать как муз. скоропись в 
процессе обучения. С XIII в. упоми
нается пение в стиле binatim (2-го-
лосие на основе григорианской ме
лодии в технике «нота против но
ты»), от XIV-XV вв. сохранились 
его первые записи. Позднее появля
ются образцы 2- и 4-голосия (напр., 
троп «Benedicamus»), иногда об
наруживающие влияние стиля Ars 
nova. От кон. XIV в. известна месса 
в итал. стиле cantilena, от 2-й пол. 
XV в.— 3-голосные композиции 
(местные и западноевроп.) с разви
той мелодической партией (cantus 
firmus) и более сложными в ритми
ческом отношении 2 остальными го
лосами. Различные термины много
голосной музыки — musica com-
posita, cantus organus, mensuristae — 
упоминаются в трактате Ласло Сал-
каи (1490), посвященном гл. обр. 
монодии и свидетельствующем о 
высоком уровне знаний в области 
муз. теории и нотации в уч-ще в Ша-
рошпатаке. 

В XIV в. в Буде появилась посто
янная королевская капелла, в прав
ление Матьяша Хуньяди (1458-
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1490) достигшая, согласно описа
нию папского легата Бартоломео де 
Мараски и др. авторов, уровня веду
щих европ. хоров. На торжествен
ных мессах и в придворных цере
мониях капелла, состоявшая как 
из приглашенных иностранных, так 
и из местных музыкантов, исполня
ла полифонические произведения 
(в т. ч. нидерланд., бургундских, 
нем., итал. авторов), а также мо-
нодийные григорианские мелодии. 
В XIV-XV вв. при королевском и 
епископских дворах высокого уров
ня достигла культура инструмен
тальной музыки. В приходской па-
ралитургической практике появи
лись духовные песни на разго
ворном венг. языке — переводные и 
местного происхождения. Нек-рые 
духовные песни были связаны с оп
ределенными общинами, находив
шимися под влиянием монашества, 
др. получили широкое распростра
нение в народе в течение XVI в. 

После захвата Буды тур. войском 
(1541) этот город перестал быть 
центром, в к-рый стремились ино
странные музыканты. Упадку муз. 
культуры (особенно полифоничес
кой) способствовало и закрытие мо
настырских школ в связи с распро
странением протестантизма. На про
тяжении XVI-XVII вв. мн. музы
канты эмигрировали из В.: Стефан 
Монетариус из Кёрмёцбаньи (ныне 
Кремница, Словакия), первый из 
венг. муз. теоретиков, чье сочинение 
было напечатано (Epitoma utrius-
que musices practice. Krakow, 1515), 
уехал в Вену; Георг Остермайер из 
Брашшо служил органистом в Тю
бингене и Штутгарте; богослов, фи
лософ и органист Михаэль Буйов-
ски уехал учиться в Виттенберг и 
Страсбург и т. д. 

В сер. XVI - 2-й пол. XVIII в. по
явились первые печатные муз. сбор
ники: «Odae cum harmoniis» рефор
матора из Трансильвании Иоганне
са Хонтеруса (Брашшо, 1548); «Сго-
nica» ШебештъенаТиноди (Коложвар, 
1554) и Хофгреффский песенник 
(Коложвар, ок. 1553) — материал 
этих сборников в лит. и муз. отноше
нии близок к псалмам протестант, 
венг. общин; протестант. «Песенник 
и градуал» Гала Хусара (Дебрецен, 
1560); сборник католич. гимнов 
«Cantus catholici» (1651); католич. 
сборник псалмов и заупокойных пес
нопений «Soltâri ... es halottas éne-
kek» (1693); сборник кальвинист, 
гимнов (Коложвар, 1744). Первона

чально песнопения григорианской 
традиции использовались не только 
в католич, церквах (на латыни), но 
и в протестант, общинах (на венг. 
языке, до Контрреформации XVII в.), 
откуда они стали постепенно вытес
няться нем. хоралом и женевскими 
псалмами (у кальвинистов). 

Важными источниками по венг. 
католич. церковной музыке 2-й пол. 
XVII в. являются рукописи Яноша 
Кайони, в к-рых заметно влияние 
близких к фольклорным формам 
песен и танцев, с одной стороны, и 
зап. барочной музыки — с др. Это 
сборники: «Cantionale catholicum» 
(более 800 венг. и лат. песен, а так
же мелодий «Credo» на венг. языке, 
Чикшомьо (ныне Шумулеу, Румы
ния), 1676), «Organo-missale» (1667, 
неск. десятков месс и литаний в 
органной табулатуре), «Sacri concen-
tus» (1669, церковные гимны, гл. 
обр., сочинения Л. Виаданы), «Csik-
csobotfalvi» (венг. церковные гимны 
самого Кайони или композиторов 
его круга, ок. 1651-1675). Известен 
также сб. «Harmonia caelestis» 
(1711) герц. Пала Эстерхази — 55 
песнопений для солистов или хора 
с оркестром, сочетающих материал 
известных венг. религ. песен с чер
тами итал. или нем. муз. традиций. 

В XVI-XVII вв. связи с зап. муз. 
культурой поддерживали гл. обр. 
города зап., сев и вост. областей В., 
удаленные от военных действий 
против турок: Брашшо, Кёрмёцба-
нья, Кашша, Пожонь. Здесь не пре
рывалась традиция исполнения по
лифонических церковных произве
дений итал., нидерланд., франц., 
нем. и австр. композиторов XV — 
нач. XVII в.: О. Лассо, К. Жанекена, 
А. Вилларта, О. Векки, Дж. Габрие
ли, М. Вульпиуса, Г. Финка, Жос-
кена Депре, Л. Зенфля, Я. Хандля, 
Б. Аммона, Г. Л. Хаслера. Известны 
и сочинения венг. композиторов 
этого периода: Захарии Заревуциу-
са (до 1665 служил органистом в 
Бартфе, ныне Бардеёв, Словакия) и 
Иоганна Шимбрачки (ок. 1640; ра
ботал в неск. городах на севере В.). 
Произведения местных авторов, 
возможно, присутствуют среди 53 
4-6-голосных хоров на венг. языке 
в Градуале из Эперьеша (1635— 
1650). Сочинения в барочном сти
ле писали Иоганн Шпиленберг, ка
пельмейстер из Лёче (ныне Левоча, 
Словакия), Габриель Рейлих в Надь-
себене и Даниель Кронер, органист 
из Брашшо. 



После освобождения Буды от ту
рок и объединения венг. земель в 
составе Австрийской империи Габ
сбургов начался приток иностран
ных музыкантов в В.: М. Гайдн, 
К. Д. фон Диттерсдорф и В. Пихль 
работали при епископии в Надьва-
раде (ныне Орадя, Румыния), мн. 
известные музыканты участвовали в 
концертах (В. А. Моцарт, Й. Гайдн) 
или служили в качестве капельмей
стеров (Г. Й. Вернер) в домах аристо
кратов (наиболее важные центры — 
резиденции герцогов Эстерхази в 
Кишмартоне (ныне Айзенштадт, Ав
стрия) и Эстерхазе). Церковная му
зыка Й. Гайдна (как и его симфо
нии) получила распространение по 
всей В. Из венг. музыкантов этого 
времени известны органисты и ком
позиторы Янош Вольмут (1643-
1724), Янош Сарториус (1680-1756), 
Бенедек Иштванфи (1733-1778), 
Петер Шимерт (ученик И. С. Баха), 
композитор и историк музыки 
Янош Фус (1777-1819). 

Протестант, коллегии (в т. ч. каль
винистские) были известны своими 
хорами, благодаря к-рым на протя
жении XVIII в. сохранялась тради
ция венг. народного пения, послу
жившая основой для песен XIX в. 
Протестантом Яношем Апацаи Чере 
был опубликован краткий трактат 
по теории музыки в составе его 
«Венгерской энциклопедии» (Ут
рехт, 1655р). В В. имели хождение 
4-голосные обработки Женевской 
Псалтири франц. композитора К. Гу-
димеля (1565). Хор при коллегии 
в Дебрецене был организован мате
матиком Дёрдем Мароти, автором 
2 музыкально-теоретических трак
татов, напечатанных в качестве при
ложений к изданиям Псалтири 
(1740; 1743). Мароти также опубли
ковал Псалтирь Гудимеля с венг. 
подтекстовкой А. Сенци Мольнара 
(1743; 17744). Руководители хоров 
в Дебрецене и Шарошпатаке со
ставляли Мелодиариумы (хоровые 
сборники), в состав к-рых во 2-й пол. 
XVIII — нач. XIX в. был включен 
венг. муз. фольклорный материал, 
сохранившийся только благодаря 
этим источникам. 

Несмотря на начавшееся в этот 
период в столице возрождение на
циональной венг. муз. культуры, 
церковная музыка, как и др. наибо
лее развитые сферы муз. деятельно
сти, оставалась в руках иностранцев. 

Благодаря более тесным связям с 
западноевроп. муз. миром в XIX в. 
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мн. венг. музыканты (Й. Бём, Ф. Лист, 
С. Хеллер, Г. Рихтер и др.) уезжали 
за рубеж для обучения, не удовле
творяясь местным уровнем препо
давания. Ведущая роль в муз. жиз
ни В. перешла от аристократических 
домов к театрам и муз. обществам, 
разделившимся по национальному 
признаку: в Пожони и Темешваре 
действовали нем. муз. коллективы, 
а в Коложваре и Кашше — венгер
ские. Среди значимых муз. событий 
1-й пол. XIX в. следует отметить 
концертное исполнение в 1835 г. в 
соборе г. Пожонь нем. музыкантами 
«Торжественной мессы» Л. ван Бет
ховена. Церковные сочинения со
здавал Дёрдь Арнольд, композитор 
и регент хора в Сабадке (ныне Су-
ботица, Сербия), составивший так
же сборник южнослав. песен и муз. 
энциклопедию (1826). Из произве
дений Листа на его родине в его 
присутствии состоялись премьеры 
«Торжественной мессы» (1856), «Ле
генды о св. Елизавете» (1865; вклю
чен материал церковного осмогла
сия и фольклорные мотивы), «Вен
герской коронационной мессы» 
(1867; здесь использована тема мар
ша Ракоци). В «Хоральной мессе» 
и во 2-й редакции «Четырехголос
ной мессы» Лист использовал темы 
из григорианского пения и поли
фонии XVI в.; эти произведения в 
свою очередь оказали влияние на 
венг. композиторов XX в.: 3. Кодаи, 
А. Хармата, Л. Бардоша. В 1873 г. 
в В. состоялось торжественное ис
полнение оратории Листа «Христос» 
в честь 50-летия первого публич
ного концерта этого композитора. 

В 60-х гг. XX в. сложилась венг. 
школа исследователей церковной 
музыки, у истоков к-рой стояли мо
нах-цистерцианец Беньямин Раец-
ки ( t 1989), Л. Добсаи и Я. Сендреи. 
В наст, время исследования в обла
сти григорианского пения и ранней 
венг. музыки осуществляются Ин-
том музыкознания Венгерской АН 
(изд. источников в серии «Musicalia 
Danubiana», вышло 17 основных то
мов и 1 доп. том; сообщения кон
грессов исследовательской группы 
«Cantus Planus») и Отделением му
зыкознания Академии музыки им. 
Ф. Листа. 
Лит.: Bartalus I. A magyar egyhâzak szertar-
tâsos énekei a XVI. es XVII. szâzadban. Pest, 
1869; Danka J. Vêtus hymnarium ecclesias-
ticum hungariae. Bdpst., 1893; SzabolcsiB. Un
garische Chorpartituren des 18. Jh. / / ZfMW. 
1928-1929. Bd. 11. S. 306-312; BarthaD. Szal-
kai érsek zenei feljegyzései monostor-iskolai 

diâk korâbol (1490). Bdpst., 1934; Papp G. 
A magyar katolikus egyhâzi népének kezdetei. 
Budapest, 1942; ValkoA. Haydn magyarorszâgi 
mukodése a levéltâri aktâk tukrében // Zene-
tudomâny i tanulmânyok. 1957. Bd. 6. S. 627-
667; 1960. Bd. 8. S. 527-668; Rajeczky B. Melo-
diarium Hungariae Medii Aevi. T. 1: Hymni et 
Sequentiae. Bdpst., 1956; idem. Spätmittel
alterliche Organalkunst in Ungarn / / SMH. 
1961. T. 1. P. 15-28; A magyar zene kronikâja: 
zenei mûvelôdésunk ezer éve dokumentumok-
ban / Kiadta D. Legâny. Bdpst., 1962; Falvy Z., 
Mezey L. Codex Albensis: ein Antiphonar aus dem 
12. Jahrhundert. Bdpst.; Graz, 1963; Szigeti К. 
Denkmäler des Gregorianischen Chorals aus 
dem ungarischen Mittelalter / / SMH. 1963. 
T. 4. P. 129-172; idem. Mehrstimmige Gesänge 
aus dem 15. Jh. im Antiphonale des Oswald 
Thuz / / SMH. 1964. T. 6. Ρ 107-117; Falvy Z. 
Drei Reimoffizien aus Ungarn und ihre Musik. 
Bdpst.; Kassel, 1968; SzendreiJ. Die Te Deum-
Melodien in Kodex Peer / / SMH. 1972. T. 14. 
P. 169-201; eadem. Te Deum als ungarischer 
Volksgesang im Mittelalter / / SMH. 1973. 
T. 15. R 303-320; eadem. Közepkori hangjegyi-
râsok Magyarorszâgon. Bdpst., 1983; eadem. 
Die Geschichte der Graner Choralnotation // 
SMH. 1988. T. 30. P. 5-234; eadem. Tropen
bestand der ungarischen Handschriften // 
Cantus Plannus: Papers Read at the 3rd Meeting 
of the International Musicological Society 
Study Group, Tihany, 1988. Bdpst. 1990. 
P. 297-326; Szendrei J., Légany Ό., KârpatiJ., 
Berlasz M., Halasz P. Hungary (Art Music) // 
NGDMM. 2001. Vol. 11. P. 846-857; Szigeti K. 
Régi magyar orgonâk: Kôszeg. Bdpst., 1974; 
Bardos K. Volksmusikartige Variierungstechnik 
in den ungarischen Passionen, 15. bis 18. Jahr
hundert. Bdpst., 1975; Tokaji A. Mozgalom es 
hivatal: tömegdal Magyarorszâgon 1945-1956. 
Bdpst., 1983; Dobszay L. Magyar zenetörtenet. 
Bdpst., 1984 (англ. пер.: A History ,of Hun
garian Music / Transi, by M. Steiner. [Bdpst.], 
1993); idem. Plainchant in Medieval Hungary 
// J. of the Plainsong and Medieval Music 
Society. 1990. Vol. 13. P. 49-78; idem. Abriss 
der ungarischen Musikgeschichte. Bdpst., 1993; 
idem. Local Compositions in the Office Tem
porale // FS. M. Lütolf zum 60. Geburtstag / 
Hrsgb. v. B. Hangartner u. U. Fischer. Basel, 
1994. S. 65-74; Halmos E. Die Geschichte des 
Gesang-Musikunterrichts in Ungarn: Unter 
besonderer Berücksichtigung des Einflusses aus 
dem deutschsprachigen Kulturbereich. Stuttg., 
1988; Bardos K. Das Musikleben des Jesuiten 
und Piaristen Ordens in Nordungarn des 17. Jh. 
// Musicae sacrae ars et scientia: Ksiçga ku czci 
Ks. Prof. K. Mrowca / Ed. S. Dabek. Lublin, 
1989. P. 315-329; Schnorr К. GH organi d. chiese 
nella fascia danubia slovacca ed ungharese // 
Danubio: Una civiltà musicale. Monfalcone, 1993. 
Vol. 3. P. 55-76; Czagany Ζ., Kiss G., Papp Α. 
A Repertory of Mass Ordinaries in Eastern 
Europe // Cantus Plannus: Papers Read at 
the 6th Meeting of the International Mu
sicological Society Study Group. Eger, 1993. 
Bdpst., 1995. P. 585-600; Kiss G. Die Bezie
hung zwischen Ungebundenheit und Tra
ditionalismus im Messordinarium / / Laborare 
fratres in unum: FS. L. Dobszay zum 60. 
Geburtstag / Hrsgb. v. J. Szendrei u. D. Hiley. 
Hildesheim, 1995. S. 187-200; Gupcso A. Mu
siktheater-Aufführungen an Jesuiten- und 
Piaristenschulen im Ungarn des 18. Jh. // SMH. 
1997. T. 38. R 315-344. 

Э. Π. M. 



Памятники архитектуры. Пер
вые памятники христ. архитектуры 
В. относятся ко времени существо
вания рим. провинций Паннония 
Первая и Валерия (293 г.— нач. V в.): 
катакомбы с фресками в г. Сопиане 
(совр. Печ), руины базилики св. Кви-
ринуса в Саварии, фундаменты хра
мов Аквинка (р-н Обуда на севере 
Будапешта). 

Следующий крупный период цер
ковного строительства связан с раз
витием слав, политико-адм. образо
ваний в IX в. Из 24 церквей, по
строенных кн. Прибиной, основа
телем Блатенского княжества, во 
2-й трети IX в., раскопаны остатки 
фундамента 3-нефного храма св. Ад
риана в Мозабурге (совр. с. Залавар, 
в 11 км к юго-западу от г. Кестхей на 
оз. Балатон); под влиянием франков 
в 860 г. была воздвигнута ц. св. Мар
тена в Саварии (не сохр.). Слабо 
изученной остается строительная 
деятельность Паннонского архиеп. 
Мефодия (869-885), сына кн. При-
бины Коцела (861-873) и велико-
морав. кн. Святополка (870-894), 
присоединившего Блатенское кня
жество. 

С приходом в Ср. Подунавье ма
дьяр и до XII в. архитектура В. по
переменно ориентировалась на Ви
зантию или Запад: после 953 г. были 
построены центральнокупольная 
6-гранная церковь в Кишзомборе и 
12-гранная ротонда в Апоштаге (не 
сохр.). После Крещения кн. Гезы 
(973) усилилось западноевроп. вли
яние, вначале баварское, а после ко
ронации Иштвана I (1000) — италь
янское. В 996 г. в В. был основан 
первый бенедиктинский мон-рь — 
Паннонхальма (в 14 км к юго-вост. 
от г. Дьёр, сохр. нижняя церковь 
XI — нач. XIII в.), известно об ос
новании во 2-й пол. X — нач. XI в. 
правосл. мон-рей: греч. во имя св. 
Иоанна Крестителя в Марошваре 
(совр. Ченад, Румыния), в Оросла-
ноше (совр. Банатско-Аранджело-
во, Сербия) и др. Церкви, построен
ные св. Иштваном, как и большая 
часть храмов Х1-сер. XII в., могут 
быть реконструированы лишь по 
фундаментам (иногда руинам) и 
описаниям, гл. обр. это 3-нефные 
базилики без трансепта: ц. Бого
матери в Секешфехерваре (1018-
1038), архиепископский собор в Эс-
тергоме (1001), епископские соборы 
в Веспреме, Калоче, Эгере (1004— 
1009), Пече (1009, сгорела в 1064) и 
Дьёре(ЮОЭ). 

После установления союза с Ви
зантией (ок. 1015-1018) и до кон. 
XII в. наравне с итал. сохранилось 
визант. влияние на зодчество: был 
сооружен ряд центрических храмов 
(сохр. фундаменты, иногда части 
стен), большинство из к-рых служи
ли местом погребения королей Ар-
падской династии: крестово-куполь-
ные тетраконхи в Фельдебрё (до 
XIII в.— Дебрев, в 17 км к юго-запа
ду от Эгера; в 40-х гг. XI в.— умень
шенный вариант ц. апостолов Пет
ра и Павла в Секешфехерваре, по 
реконструкции Й. Чемеди, И. Мери, 
Ю. Ковалик; сохр. крипта XI в. 

Нижний подклет 
собора Тиханьского аббатства 

с усыпальницей кор. Эндре I. 1060 г. 

с фресками сер. XII в.), Сексарде 
(место погребения Белы I), Кесди-
сентлелеке (Перко, Румыния). Ин
тересны центрические планы ча
совен в с. Тарнасентмария и св. Им-
ре в Секешфехерваре (тетраконх, 
XII в.). О византийско-слав. связях 
Арпадов свидетельствует основание 
Эндре I (1046-1060) 2 мон-рей во 
имя свт. Василия Великого: около 
Вишеграда на Дунае и на п-ове Ти-
хань, на сев. берегу оз. Балатон 
(сохр. крипта бенедиктинского аб
батства 1055). 

Романским храмам, построенным 
в кон. XI — кон. XII в. (т. и. период 
печской мастерской) свойствен тип 
плана, разработанный бенедиктин
скими монахами: 3-нефная базили
ка без трансепта, с 3 полукруглыми 
апсидами и 2 башнями на зап. фаса
де (собор в г. Печ, перестроенный 
в 1882-1891, в к-ром сохр. нижняя 
церковь XI в. и резной алтарь 30-х гг. 
XII в.; руины храмов в Эгере и Шо-
модьваре). 

Проникновение готики в В. связа
но с правлением Белы III (1173-
1196), воспитывавшегося в Визан-

тии, женатого вторым браком на 
франц. принцессе Маргарите де 
Вексин (сестре кор. Филиппа Авгу
ста II). При нем было начато строи
тельство в Эстергоме королевского 
дворца и капеллы с интерьером в 
стиле ранней готики (кон. XII в., 
фрески кон. XII в. и ок. 1340). Вли
яние «эстергомской мастерской» 
обнаруживается в украшениях со
бора г. Калоча и в бенедиктинском 
аббатстве в Вертешсенткересте. Во 
2-й пол. XII в. появился тип бази
лики, характерный для цистерциан-
ского ордена (с трансептом, без ба
шен на фасаде, иногда с венцом ка
пелл): церковь в с. Белапатфальва 
(1232, в 16 км к северу от Эгера) или 
церкви бенедиктинского мон-ря 
Паннонхальма (во время перестрой
ки в 1-й четв. XIII в.). 

Достаточно хорошими по сохран
ности примерами влияния поздне-
романского стиля нормандской 
школы в 1-й пол. XIII в. являются 
храмы северо-зап. территорий В., 
принадлежащие к т. н. лебенскому 
типу, близкому бенедиктинскому, 
но имеющему нек-рые особенности 
(включение 1-го яруса башен в об
щий объем боковых нефов, господ
ские хоры над входом): церкви в 
Лебене (1202-1208), Надькапорна-
ке, Тюрье, бенедиктинского аббат
ства в Яке (1221-1256, выразитель
ный ломбардский декор, фрески сер. 
XIII в.), внушительные руины собо
ра премонстранского мон-ря в Жам-
беке (к 1258 появились готические 

Собор в Жамбеке. XIII в. 

элементы: стрельчатые арки, плас
тика, что по времени совпадает с 
пребыванием в В. архит. Виллара де 
Оннекура) и др. 

В В., окрепшей после монголо-
татар. нашествия, с кон. XIII в. до 
кон. XV в. (одновременно с разви
тием городской культуры) готика 
стала главным художественным сти-



ВЕНГРИЯ 

Замок в Диошдьёре. 
3-я чете. XIV в. 

лем (ц. Богоматери, кон. XIII-XV, 
XIX вв.; башня св. Магдалины в кре
пости, XV в.; королевская капелла 
во дворце, 1366 — все в Буде; ниж
няя часть ц. Бельварош в Пеште, 
XV в.; Соломонова башня в Више-
граде, 1241-1254; капелла Гизеллы 
в г. Веспреме с византинизирующи-
ми фресками сер. XIII в.). По ини
циативе королевского двора готи
ческие постройки появляются на 
окраинах В., напр., в Шопроне воз
двигнуты под влиянием Вены заль
ная церковь(ок. 1280) и капиталь
ный зал мон-ря францисканцев, по 
образцу южноитал. типа крепости 
с 4 башнями возведен замок в Диош
дьёре (3-я четв. XIV в., 1477, на ок
раине Мишкольца). К кон. XV в. ут
вердился новый тип церковного зда
ния: зальный, с единым внутренним 
пространством; лучшие образцы — 
францисканские храмы в Ньир-
баторе и Сегеде, а также церковь 
правосл. сербов в с. Рацкеве (1440). 

Самостоятельное значение имеют 
романские и готические постройки 
национальных школ, к-рые разви
вались вне границ совр. В., но на
ходились под влиянием столичной 
школы: в Трансильвании (Румы
ния; правосл. церковь в пос. Стрей, 
XIII в.; готическая лютеран, церковь 
в Бьертане, 1510-1516; соборы в 
Клуж-Напоке, Брашове, Ораде), 
Словакии (премонстранская ц. Ма
рии и ротонда Апостолов в с. Биня, 
кон. XIII в.; соборы в городах Ле-
воча, Кошице, Братислава), Вое
водине (руины романской церкви 
нач. XIII в. во Враневе, Сербия). 
Нек-рые памятники находятся на 
северо-востоке Словении (католич. 
церкви XIII в. в Турнишче и Марть-

янци), в Австрии (католич. готичес
кие церкви св. Жиля и Панкратия 
XIII-XVI вв. в с. Руст в Бургенлан-
де), на Украине (единственная венг. 
ротонда, сохранившая купол, X I -
XII и XV вв., в с. Горяны Закарпат
ской обл.). 

Архитектура Возрождения, прин
ципы к-рой проникли в В. еще в 
1-й пол. XV в. (не сохр. работы фло
рентийцев М. Амманатини, М. да 
Паникале), в сочетании с готикой 
была очень популярна при дворе 
кор. Матьяша Хуньяди: были до
строены и оформлены королевские 
дворцы в Буде (А. Фиораванти, 
К. Камич; разгромлен султаном Су-
лейманом в 1541) и Вишеграде (ос
нован в 20-х гг. XIV в. кор. Карлом 
Робертом; фонтан из красного мра
мора, 1480; Диошдьёрская Мадонна, 
ок. 1490). В стиле Возрождения бы
ли выполнены росписи епископских 
покоев в 90-х гг. XV в. и капелла Ба-

Интерьер часовни-усыпальницы 
в Эстергоме. 1506-1507 гг. 

коца в 1507-1508 гг. в Эстергоме, 
капелла Лазои в 1512 г. в трансиль
ванском Дьюлафехерваре. 

После захвата турками централь
ной части В. в сер. XVI-XVII в. 
были построены мечеть Яковали 
Хассана в Пече, минарет в Эгере 
(1596-1687), мавзолей Гюль-Баба и 
неск. бань в Буде. Ренессансное зод
чество продолжалось на севере (за
мок Шарошпатак, кон. XV в., 1534-
1563,1600-1645) и северо-западе В. 
(крепость в Шарваре, 1552 (по ри
сунку А. Палладио) до нач. XVII в.; 
жилые здания в Кёсеге и Дьёре 
(т. н. Мадяр Ишпита, 1666). 

Контрреформация способствова
ла проникновению барочной архи

тектуры в В.: Университетская цер
ковь в Трнаве (Словакия, 1629— 
1637), храм св. Игнатия в Дьёре 
(1635-1641, росписи 1744-1747), 
иезуитские мон-ри и церкви в Эге
ре, Эстергоме, Пеште. В XVIII в. 
стиль барокко был характерен и для 
церковного строительства като
ликов (принадлежащие им в 40 -
50-х гг. XVIII в. церкви св. Анны в 
Буде, аббатства Тихань с превосход
ной резьбой, в с. Шюмег с лучшим 
в В. образцом барочной росписи), 
протестантов, к-рым было разре
шено возведение храмов с 1731 г. 
(евангелическая церковь в с. Не-
мешкер, 1752), и для православных 
(7 серб, церквей в Сентендре, в Се-
кешфехерваре, греч.— в Пеште). 
В барочном дворцовом зодчестве 
ярко проявили себя архит. И. Л. фон 
Хильдебрандт (дворец Евгения Са-
войского в Рацкеве, 1700-1702), А. 
Э. Мартинелли (дом инвалидов в 
Пеште, 1727-1737), А. Майерхоф-
фер (дворец в Гёдёллё, 1744-1750), 
Я. Фельнер (дворец Эстерхази в 
с. Тата, 1762-1777). К стилю роко
ко принадлежат, напр., дворец Мик-
лоша Эстерхази в с. Фертёд (1760-
1767) или дворец Ф. К. Салло на 
пл. Баттяни в Буде (1770). 

Несмотря на раннее появление в 
В. классицизма (епископский собор 
в Ваце, 1760-1777 архит. И. Кане-
вале), господство этого стиля при
ходится на 1-ю пол. XIX в., когда 
решаются задачи планирования и 
систематической застройки Пешта 
и др. комитатских центров. Строи
тельство Цепного моста (Ланцхид) 
в 1839-1849 гг. способствовало 
объединению городов и возник
новению Будапешта в 1873 г. Глав
ные архитекторы — М. Печи (ре
форматский собор в Дебрецене, 
1803-1821), М. Поллак (Нацио
нальный музей в Пеште, 1837-
1847), Й. Хильд (соборы в Эгере, 
1831-1837, и Эстергоме, 1822-1856, 
крупнейший в В.). 

Во 2-й пол. XIX в. архаизирую
щие направления последовательно 
сменяли друг друга, нередко воз
рождаясь и соседствуя, напр. в Бу
дапеште национально-романтичес
кое (концертный зал «Вигадо», 
1858-1864, Ф. Фесль), неоренес
санс 1860-1900-х гг. (Академия 
наук, 1862-1864; работы М. Ибля: 
базилика св. Иштвана, 1867-1891, 
Оперный театр, 1875-1884; Музей 
изобразительных искусств, 1900— 
1906, Ф. Херцог и А. Шикеданц), 
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неоготика (перестройка церкви Ма-
тьяша, 1873-1896, Ф. Шулек; зда
ние парламента — неоготические 
формы и барочный план, 1884-
1904, И. Штейндль; замок Вайда-
хуньяд, в к-ром повторены архи
тектурные формы портала собора 
в Яке, 1896-1902, И. Алпер) и нео
романский стиль (Рыбацкий бас
тион, 1895-1902). 

Под влиянием австр. «Сецессио
на» на рубеже XIX-XX вв. разви
вался национальный вариант стиля 
модерн с богатым использованием 
орнаментики вост. происхождения 
(Музей прикладного искусства, 
1893-1896, архит. Э. Лехнер; Сло
новник в зоопарке, 1908, все — 
в Будапеште; застройка Кечкемета, 
Суботицы в Воеводине, Тимишоа-
ры в Трансильвании). Церковное 
зодчество 1-й пол. XX в. развива
ется от романтических течений мо
дерна (католич. церковь в с. Зе-
бегень, 1908-1909, К. Кос) к кон
структивизму (церковь в парке Ва-
рошмайор в Буде, 1931-1935, А. и 
Б. Аркаи). 
Лит.: Szonyi О. Régi magyar templomok. Bdpst, 
1933; Тихомиров Α. Η. Искусство Венгрии 
ΙΧ-ΧΧ вв. M., 1961; Magyarorszâg miiemléki 
topogrâfiâja. Bdpst., 1969-1986-. Kot. 1-10-.; 
Moravcsik G. Byzantium and the Magyars. 
Bdpst., 1970; Voit P. Der Barock in Ungarn. 
Bdpst., 1971; Kozak K. Eglises à abside en hémi
cycle dans la Hongrie du ΧΙ-e s. // Acta archaeo-
logica Academiae scientiarum hungaricae. Bdpst, 
1973. T. 25. Fasc. 1-2. P. 177-204; David K. Az 
Arpâd-kori Csanâd vârmegye miivészeti topo
grâfiâja. Bdpst., 1974; idem. Treasures in Huga-
rian ecclesiastical collections. Bdpst., 1982; Ma-
rosi E. Die Anfange der Gotik in Ungarn: Eszter-
gom in der Kunst der 12-13 Jh. Bdpst., 1984; 
Dercsényi В., Hegyi G., Marosi E., TörökJ. Kato-
likus templomok Magyarorszâgon. Bdpst., 1991; 
Dercsényi В., Foltin В., Györffy G., Hegyi G., 
Winkler G., Zaszkaliczky Ζ. Evangélikus templo
mok magyarorszâgon. Bdpst., 1992; Entz G. Er-
dély épitészete a 11-13. szâzadban. Kolozsvâr, 
1994; idem. Erdély épitészete a 14-16. szâzad
ban. Kolozsvâr, 1996; Toth E., Buzâs G. Magyar 
épitészet: A romaiaktol a roman korig. Bdpst., 
2001; Buzâs G. Magyar épitészet: Gotika es kora 
reneszânsz. Bdpst., 2001; Ferencz Z. Nemzeti 
Öröksegünk: Templomok a torténelmi Ma-
gyarorszâgrol. Bdpst., 2002. 

П. С. Павлинов 

ВЕНДЕЛИН [лат. Vendelinus; 
нем. Wendelin; франц. Wendel] ( t ок. 
578), прп. (пам. зап. 21 окт., 5 июля 
перенесение мощей), отшельник. 
Известны 4 жития В.— 2 на латыни 
и 2 на нем. языке, написанные после 
1417 г., т. к. в них упоминается о спа
сении г. Саарбрюккена от пожара, 
случившегося в городе в том году. 
В. происходил из ирл. королевской 

семьи. Решив посвятить жизнь Богу, 
он покинул родину, перебрался на 
континент и вел отшельническую 
жизнь в горах Восег (совр. Вогезы), 
недалеко от Августы Треверов 
(совр. Трир). Согласно нек-рым све
дениям из Жития св. Магна, напи
санного в 975 г., начало подвижни
ческой жизни В. в Восеге относит
ся ко времени епископства Манге-
риха Треверского (561-565). В. был 
погребен возле своей кельи. В жити
ях описывается, что, когда его тело 
было перенесено в др. место, оно чу
десным образом вернулось на пре
жнее. По сведениям стабульского 
календаря (нач. XI в.), тело В. сна
чала находилось в мест. Вилла Бо
зона, впосл. названном Сант-Вендель 
в честь В. 2-е лат. житие сообщает, 
что здесь над могилой В. была по
строена часовня в честь св. Марии 
Магдалины. В ср. века эта мест
ность принадлежала аббатству То-
лай, чьим покровителем считался В. 
Этот факт стал причиной возникно
вения позднейшей легенды о том, 
что он был нек-рое время настояте
лем мон-ря. В 1360 г. Боэмунд II, 
архиеп. Трирский, перенес мощи В. 
в новую церковь, к-рая была освя
щена папой Иннокентием VI, произ
ведшим при этом опознание мощей. 
Папа Николай У в 1450 г. утвердил 
почитание В. для всей католич. 
Церкви. Почитание В. получило 
особое распространение на терри
тории совр. земель Саар и Рейн-
ланд-Пфальц в Германии, особенно 
в XV-XVIII вв. В народе В. почи
тался как защитник от чумы и по
кровитель домашнего скота. 
Ист.: ActaSS. Oct. T. 9. P. 342-351. BHL, 
N 8845-8846. 

Лит.: Seher A. Wendelin // LTK. Bd. 10. Sp. 1041; 
Rettberg F.-W. Kirchengeschichte Deutsch
lands. Gott., 1846. Bd. 1. S. 480; Brouette E. 
Vendelino // BiblSS. T. 12. Col. 1000-1003. 

Д. В. Зайцев 

ВЕНДИМИАН (Вендедиан, греч. 
Βενδιμιανός, Βενδεμιανός; f ок. 512), 
прп., пустынник Вифинский (пам. 
1 февр.). Родом из Мисии (М. Азия), 
с юности подвизался в обители, ос
нованной прп. Авксентием Вифин-
ским на горе Оксейя (Оксия) близ 
г. Халкидона. После смерти прп. Ав-
ксентия В. устроил себе келью в рас
селине скалы ниже кельи своего 
учителя, но, прожив в ней 5 лет, за
думал покинуть это суровое место. 
Однако он был остановлен явив
шимся ему Господом и прожил там 
еще 37 лет, прославившись чудесами. 

В Минологии Василия II есть све
дения о том, что В. после смерти 
учителя подвизался на горе св. Ав-
ксентия (см. Авксентия святого 
гора), преодолевая искушения от 
демонов и получив дар исцеления. 
Предчувствуя скорую кончину, В. 
сообщил житие прп. Авксентия его 
биографу. 
Ист.: BHG, N 272; PG. 117. Col. Î89; SynCP. 
Col. 437; ЖСв. Февр. С. 16. 
Лит.: Janin. Grands centres. P. 44; Сергий (Спас
ский). Месяцеслов. Т. 3. С. 50-51; Σωφρόνιος 
(Εύστρατιάδης). Άγνολόγνον. Σ. 79. 

BEHEB ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ЖЕН
СКИЙ МОНАСТЫРЬ (Тульской 
и Белёвской епархии), в с. Венев-
Монастырь Венёвского р-на Туль
ской обл., первоначально муж. 
Впервые «Венев, пустынь, монас
тырь святаго Николы... в земле Ря
занской» упоминается в 13-й гл. 
«Книги степенной царского родо
словия» (ПСРЛ. Т. 21. Ч. 2. С. 445), 
в рассказе о кончине и погребении 
в мон-ре в 1407 (1408) г. смоленско
го кн. Юрия — убийцы вяземского 
кн. св. Симеона Мстиславича и его 
супруги св. Иулиании. Раскаявшись 
в совершенном злодеянии, кн. Юрий 
жил в В. м. в послушании у «игу
мена христолюбца» Петра, к-рого, 
по преданию, посещал прп. Сергий 
Радонежский. По легенде, записан
ной в сер. XIX в. Д. Г. Гедеоновым, 
мон-рь был основан в XIII в. на ме
сте, где остановились греч. свящ. 
Евстафий и его спутники, перено
сившие в 1225 г. икону свт. Николая 
Чудотворца из Корсуни в г. Зарайск. 

В XV в. В. м. вместе с г. Венёвом 
вошел в состав Московского княже
ства. Являясь крупным оборони
тельным центром, со 2-й пол. XVI в. 
находился в засечной оборонитель
ной черте, проложенной вдоль юж. 
границ Московского гос-ва. К 70-м гг. 
XVI в. в В. м. существовали дере
вянный шатровый Никольский храм 
с юж. приделом во имя вмч. Георгия, 
деревянная теплая на подклетях Ус
пенская ц. с трапезой. В 1570 г. царь 
Иоанн IVВасильевич Грозный сослал 
«на Веневу к Николе чудотворцу» 
лишенного сана Новгородского ар
хиеп. св. Пимена (Чёрного). Заточен
ный в «каменном мешке» под Ни
кольским храмом святитель через 
год скончался, в сент. 1571 г. был 
погребен в Никольской ц. Согласно 
тульской писцовой книге 1587-
1589 гг., составленной И. Жеребцо
вым, В. м. владел пожалованными 
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нами, 425 дворами, при 
мон-ре были конский и 
«скотный» заводы. 

Венев во имя свт. Николая 
Чудотворца мон-рь 

Фотография. 
Поел. чете. XX в. 

царем Иоанном Грозным 1552 четь-
ями земли, в т. ч. 375 четьями па
шенных угодий, с. Бортники на 
р. Осётр с ц. во имя прп. Пафнутия 
Боровского, 3 деревнями, 3 «монас
тырскими дворами». 

Настоятелями В. м. до кон. XVII в. 
являлись игумены, позднее — архи
мандриты. Царь Василий Иоаннович 

Предполагаемое место заточения 
архиеп. Новгородского Пимена 

в нижнем храме. 
Справа — ковчег с мощами святителя. 

Фотография. 2003 г. 

Шуйский грамотой 20 июля 1606 г. 
предоставил право суда над монас
тырскими крестьянами игуменам 
обители, судебные иски против на
стоятелей и братии рассматривал 
царь или его дворецкий. Той же гра
мотой Василий Шуйский подтвер
дил права В. м. на пожалованные 
царем Иоанном IV владения и пре
доставил новые земли: села Хавки 
и Страхово, деревни Анишино, Но
восёлки, Филатово, Тёплая и др., пу
стоши Веркуша, Бурдуково, Суда-
ково, Картасенево, Жеребья, Су
хотина (Шеметовского поместья), 
починок Семьянь. Царь Михаил 
Феодорович грамотами 28 июня 
1613 г. и 20 февр. 1624 г. подтвердил 
пожалования Василия Шуйского. 
В 1674 г. В. м. владел 2246 крестья-

Во 2-й четв. X V I I B . 
В. м. был приписан к 
астраханскому в честь 

Преображения Господня мон-рю, 
30 июля 1651 г.— к Саввину Сторо-
жевскому мон-рю, 22 нояб. 1677 г.— 
к Патриаршему дому, в 1724 г.— 
к лебедянскому Яблонову Троиц
кому мон-рю. По прошению проку
рора Военной коллегии Г. Пашкова 
указом Синода 27 февр. 1727 г. В. м. 
вновь стал самостоятельным. 

В 1696 г. на месте обветшавшей 
Никольской ц. в В. м. был построен 
одноименный каменный храм, юж. 
придел к-рого в 1698 г. был освящен 
во имя вмч. Георгия. В 1701 г. над 
храмом была надстроена верхняя 
церковь, освященная архим. Анто
нием в честь Успения Пресв. Бого
родицы; двухэтажный храм, как и 
мон-рь, стал именоваться Успен
ским. Нек-рое время в XVIII в. в 
храме существовал придел святых 
Космы и Дамиана, но неизвестно, 

Церковь в честь Успения Божией Матери. 
Фотография. 2003 г. 

где он находился. С сев.-зап. сторо
ны к храму была пристроена шатро
вая колокольня, на 3-м этаже к-рой 
располагалась настоятельская келья. 
В описи мон-ря 1725 г. помимо хра
ма упомянуты поварня, хлебодарня, 
деревянные кельи, ограда, в мате
риалах по генеральному межеванию 
1777 г. упомянуты каменные «пять 
кельев» и ограда. 

В В. м. почитались древняя икона 
свт. Николая Чудотворца в чекан
ном окладе, впервые упомянутая в 
писцовой книге 1628 г., икона Успе

ния Пресв. Богородицы (1695), се
ребряный напрестольный крест с 
частицами мощей (1676), схимни
ческая власяница и посох игум. Пет
ра, по преданию подаренный ему 
прп. Сергием Радонежским. Братия 
почитала погребенных в Николь
ской ц. свт. Пимена и кн. Юрия. Ка
менные надгробия над их захороне
ниями в XVIII — нач. XIX в. были 
украшены красными бархатными 
покровцами, в 1827 г. вместо камен
ных гробниц были поставлены дере
вянные. 

С сер. XVIII в. материальное по
ложение В. м. ухудшилось, настоя
тели часто менялись. Назначенный 
27 янв. 1749 г. настоятелем архим. 
Питирим вскоре был уволен и пере
веден в Высокопетровский мон-рь. 
Архим. Мардарий, переведенный в 
В. м. в марте 1750 г. из коломенского 
Старо-Голутвина мон-ря вместе с 
частью братии, писал Коломенско
му еп. Гавриилу (Кременецкому), что 
В. м. «весьма обвалился». В 1761 г. 
настоятелем был назначен ректор 
Владимирской ДС архим. Товия 
(Кремповский), вероятно, не всту
пивший в управление обителью, по
скольку в марте того же года Коло
менский еп. Порфирий (Краткий) 
писал в Синод, что в пребывающем 
«без настоятеля» В. м. «может по
следовать всякое безпорядочество»; 
в результате настоятелем был назна
чен насельник ТСЛ архим. Влади
мир. Сменивший его архим. Вениа
мин 15 нояб. 1762 г. сообщал еп. 
Порфирию, что сосланные в В. м. 
«на пропитание» отставные унтер-
офицеры и солдаты (16 чел. в воз
расте от 45 до 76 лет) пьянствуют и 
это приводит к расстройству жизни 
обители. Крестьяне нек-рых окрест
ных сел отказывались обрабатывать 
монастырские земли, о чем в мае 
1763 г. настоятель докладывал в 
Тульскую провинциальную канце
лярию. После увольнения в окт. 
1763 г. архим. Вениамина на покой 
новый настоятель назначен не был. 
13 марта 1764 г. Коломенский еп. 
Феодосии (Михайловский) докла
дывал о В. м. в Святейший Синод, 
что «монашествущие, будучи са
мовластны, пришли в крайнее рас
путство, и непорядок, и пьянство». 
В 1765 г. братия писала еп. Феодо
сию: «Подаяния со стороны ника
кого ни от кого не имеем, потому что 
монастырь отстоит от города в даль
нем расстоянии, и ныне остались без 
всякого пропитания, и милостыни 

575 
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просить не у кого... к службе Божи-
ей на просвиры муки, вина церков
ного, ни свеч, ни ладону взять стало 
неоткуда, и самим питаться нечем». 
Указом 1765 г. за В. м. было остав
лено 90 дес. земли, пустошь с по
косами и лес, все остальные земли 
перешли в Коллегию экономии. 
В обедневшей и пришедшей в упа
док обители в 1775 г. числился толь
ко иером.-строитель Иезекииль. 

31 мая 1782 г. В. м. был упразднен, 
Успенский храм обращен в приход 
расположенного рядом с. Богояв
ленского. Стоявшая в селе деревян
ная Богоявленская ц. была сломана 
и продана, вырученные деньги пере
даны в Успенский храм. В память об 
упраздненном храме в 1828 г., после 
перестройки, в нижней Никольской 
церкви Успенского храма был освя
щен сев. придел в честь Богоявле
ния Господня, юж. придел вмч. Геор-

Могила свящ. Афанасия Реутова 
на монастырском кладбище. 

Фотография. 2003 г. 

гия упразднен. В 1784 г. разобрали 
каменную ограду мон-ря, к-рую пе
ревезли в Тулу и использовали для 
строительства нижней плотины ору
жейного завода. В 1803 г. бывш. мо
настырские деревянные постройки 
при Успенском храме стали сдавать
ся внаем купцам, приезжавшим в 
Богоявленское на ярмарку. В 1831 г. 
настоятель Успенской ц. свящ. 
Александр Николаев просил Туль
скую духовную консисторию содей
ствовать запрету кулачных боев, 
проходивших близ храма. В 1837 г. 
храм был отремонтирован, в 1889-
1890 гг. мастером Н. И. Степановым 
в Богоявленском приделе и Николь
ской ц. подновлены иконостасы. 

В 1852-1874 и 1875-1882 гг. в 
Успенской ц. служил почитаемый 
в Тульской епархии старец свящ. 
Афанасий Реутов, в 1904 г. похоро
ненный по завещанию с сев. сторо
ны алтаря Успенского храма. К мо
гиле старца приходили паломники, 
рядом с могилой горела неугаси
мая лампада. В 90-х гг. XIX в. 
настоятелем храма являлся прот. 
Иоанн Успенский (отец искусство
веда А. И. Успенского). 

К 1918 г. к приходу Успенской ц. 
помимо с. Венев-Монастырь были 
приписаны деревни Дедиловские 
Выселки, Богоявленское, Анишино, 
Филатово, общая численность при
хожан составляла 4228 чел. С 1920 г. 
настоятелем храма служил свящ. 
Сергий Гасев, с 1925 г. свящ. Иоанн 
Преображенский, с 1930 г. свящ. Ди
митрий Мерцалов. Осенью 1941 г., 
после оккупации Венёва нем. вой
сками, Успенский храм был закрыт, 
в 1943 г. вновь открыт, настоятелем 
назначен свящ. Алексий Гасев. В кон. 
50-х гг. при храме были построены 
дома для причта. В 1986 г. из-под 
пола Никольского храма были изъ
яты и положены в особый ковчежец 
в нижней церкви частицы мощей 
свт. Пимена Новгородского. 

В нач. 1998 г. по благословению 
Тульского митр. Серапиона (Фаде
ева) Успенский храм был передан 
Щегловскому тульскому мон-рю для 
организации подворья, 1 нояб. того 
же года обращенного в сестричество. 
Указом Свящ. Синода от 19 июля 
1999 г. сестричество было преобра
зовано в жен. мон-рь, настоятельни
цей назначена мон. Алексия (Бажи-
на). В 1999-2004 гг. в В. м. был от
ремонтирован храм, в нижней цер
кви освящен сев. придел во имя прп. 
Пафнутия Боровского, построены 
3 келейных корпуса, хозяйственные 
помещения. К марту 2004 г. в В. м. 
живут 9 сестер. В особой каменной 
нише Никольской ц. в ковчежце по

коятся частицы мощей 
Новгородского свт. Пи
мена, над ними нахо
дится икона с изоб-

Нижний храм во имя 
свт. Николая Мирликийского 

Успенской ц. 
Фотография. 2003 г. 

ражением святителя. 
В обители чтится па
мять прот. Афанасия 
Реутова, рядом с моги

лой к-рого в 1996 г. был погребен др. 
почитаемый тульский старец схи-
архим. Христофор (Никольский), 
инициатор подготовки канонизации 
о. Афанасия. 
Αρχ.: ГА Тульской обл. Ф. 1. Оп. 1. Д. 463 
[Описание Венева мон-ря]; Ф. 3 [Тульская ду
ховная консистория]. Оп. 10. Д. 5452; Оп. 17. 
Д. 1047. Л. 576; Ф. 55 [Тульская провинц. кан
целярия]. Оп. 2. Д. 3098; Ф. 291. Оп. 14/58. 
Д. 3; Ф. 562. Оп. 5. Д. 51. Л. 11; Ф. 1735.1 ед. 
хр. 1749-1764. Оп. 1; Ф. 2139 [Успенская ц. 
с. Богоявленское, Венев мон-рь (1809-1907)]. 
Ист.: Калачов Н. Писцовые кн. Московского 
гос-ва. СПб., 1877. Ч. 1. Отд. 2. С. 1209-1210; 
ПСПиР. 1888. Т. 5. № 1919; ОДДС. 1885. Т. 7. 
С. 63-64; Базилевич В. М. Несколько док-тов 
к истории веневских засек в XVII в. // Тр. 
Тульской губ. учен. арх. комис. 1915. Кн. 2. 
С. 157-161; Белоцерковский Г. М. Из туль
ской старины // Там же. С. 163-173; Туль
ский край: Док-ты и мат-лы. Тула, 1966. Ч. 1, 
№ 44; Яковлев В. В. Новгородско-Псковская 
летопись 1630 г. // Опыты по источникове
дению: Древнерус. книжность. СПб., 2001. 
Вып. 4. С. 436, 442. 
Лит.: Русский временник, сиречь Летописец, 
содерж. Российскую историю от лета 862 до 
лета 1681. М., 1790. Ч. 1. С. 220; Сахаров И. П. 
Достопамятности Венева мон-ря. М., 1831; 
Снегирёв И. Достопамятства Венев-монасты-
ря. М., 1834; Гедеонов Д. Г. Венев мон-рь и кня-
жия ворота // Изв. имп. археол. об-ва. 1861. 
Т. 3. Вып. 4. С. 271-273; Шумов В. И. Муж. 
Николаевский Венев мон-рь / / Тульские ЕВ. 
1862. № 21, 23, 24; Олсуфьев Ю. Памятники 
церк. искусства Тульской епархии / / Туль
ские ЕВ. 1914. № 7. 15 февр.; Памятники ис
кусства Тульской губ.: Мат-лы. М., 1914; Бо
гуславский В. В. Тульские древности. Тула, 
1995. С. 37-38,90,115; Захарова Л. М. Свящ. 
А. Д. Реутов (старец о. Афанасий): 1829-
1904 // Тула историческая: прошлое и настоя
щее. Тула, 1996. С. 58-60; Красное знамя: Газ. 
Веневского р-на. 1999. 10 февр.; Юркин И. Н. 
Развитие форм благотворительности в пред
принимательской среде рус. города XVIII в. 
// Благотворительность в России: Ист. и соц,-
экон. исслед. СПб., 2003. С. 64-77. 

Д. Б. Кочетов 

ВЕНЕДИКТ (Алентов Виталий 
Александрович; 18.04.1888, с. Век-
шеньга Тотемского у. Вологодской 
губ.- 20.01.1938, г. Мичуринск Там
бовской обл.), архиеп. Тамбовский 
и Мичуринский. Из семьи диакона, 
впосл. священника. Окончил Воло-
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годское ДУ, в 1909 г. Вологодскую 
ДС, в 1913 г. СПбДА со степенью 
кандидата богословия за соч. «Чин 
таинства Елеосвящения: Ист.-архе-
ол. очерк», оставлен при академии 
профессорским стипендиатом по 
кафедре литургики. 22 авг. 1913 г. 
принял монашеский постриг в поча-
евской в честь Успения Пресв. Бого
родицы лавре, рукоположен во иеро
диакона, 26 авг.— рукоположен во 
иеромонаха Волынским архиеп. Ан
тонием (Храповицким). В 1913 г. пе
реехал в Александро-Невскую лавру, 
продолжал заниматься литургикой 
при СПбДА. 19 сент. 1914 г. назначен 
преподавателем гражданской исто
рии в МДС. 6 мая 1916 г. награжден 
наперсным крестом. В 1917 г. удо
стоен степени магистра богословия 
за дис. «О таинствах». 

В 1917 г. в Сергиевском посаде 
была опубликована кн. В. «Чин та
инства Елеосвящения: Историко-
литургический очерк». В. начинает 
исследование с рассмотрения того, 
как использовался и какое значение 
имел елей у древних народов, вклю
чая евр., затем описывает употребле
ние елея в христ. Церкви согласно 
свидетельствам св. отцов и ранне-
христ. памятников. В следующих 
главах разбирается история чина 
Елеосвящения по греч., груз., слав, 
рукописям и печатным изданиям. 
В 5-й гл. книги рассматривается ис
тория совершения таинства Еле
освящения над умершими. В прило
жении приведены тексты с чинопо-
следованием таинства по ряду слав, 
рукописей XIV-XVI вв. Книга со
храняет свою актуальность и в наст, 
время, оставаясь одним из лучших 
исследований по данной теме. 

После закрытия МДС В. поселил
ся в Даниловом московском мон-ре, 
в сент. 1918 г. Волоколамский еп. 
Феодор (Поздеевский) предполагал 
привлечь В. к преподаванию в Выс
шей Богословской школе (акаде
мии). На Пасху 1919 г. было издано 
распоряжение о возведении В. в сан 
игумена, однако на документах, да
тированных дек. следующего года, 
он подписывался еще как иеро
монах, видимо, ввиду того, что чин 
поставления был совершен позднее. 
В окт. 1920 г. по приглашению Смо
ленского еп. Филиппа (Ставицкого) 
В. был переведен в Смоленск на 
должность секретаря епархиального 
управления. В 1921 г. по инициати
ве еп. Филиппа назначен Патри
архом свт. Тихоном на Вяземское 

вик-cmeo Смоленской епархии (в не
го входили Вяземский и Сычёвский 
уезды). Хиротония состоялась в 
марте 1921 г. в Смоленске. К месту 
служения В. смог выехать только 
в нач. 1922 г., т. к. 31 дек. 1920 г. у 
него была взята подписка о невы
езде в связи с привлечением к след
ствию по делу о сокрытии народно
го имущества. В. обвинялся в нару
шении декрета «Об отделении цер
кви от государства», был оправдан 
Смоленским губ. трибуналом. 

Вероятно, в 1922 г. В. перешел в 
обновленчество. В сводке 6-го сек
ретного отдела ГПУ от 14 сент. 
1922 г. сообщалось: «Сторонником 
обновленческой группы объявил 
себя Вяземский еп. Венедикт... счи
тает необходимым созыв Помест
ного собора и подготовку к нему пу
тем созыва уездных и епархиальных 
съездов духовенства». После уволь
нения обновленцами еп. Филиппа 
В. был назначен обновленческим 
епископом Смоленским, председа
телем Смоленского епархиального 
управления, являлся редактором 
ж. «Жизнь и церковь». На Смолен
ской кафедре он пробыл недолго, 
среди участников обновленческого 
«собора» в апр. 1923 г. Смоленским 
числится уже «архиепископ» Ми
хаил Попов. В. принимал участие 
в обновленческих «хиротониях». 
После покаяния возвратился в лоно 
правосл. Церкви. 

6 февр. 1927 г. В. был вновь арес
тован в Вязьме, заключен в смолен
ский дом предварительного заклю
чения № 2. Привлечен к суду «за 
содействие лицам, выдававшим се
бя за членов семьи бывш. царского 
дома Романовых и проживавших в 
г. Сычёвке» Смоленской губ. 20 апр. 
освобожден под подписку о невы
езде, однако в ходе следствия были 
обнаружены материалы, не связан
ные с означенным делом, по к-рым 
В. был арестован вторично. Обви
нен в монархической пропаганде, ви
новным себя не признал. По поста
новлению Коллегии ОГПУ от 29 авг. 
1927 г. заключен в лагерь на 10 лет. 
Наказание отбывал в СЛОН, рабо
тал санитаром. По постановлению 
Коллегии ОГПУ от 23 дек. 1928 г. 
срок сокращен «по амнистии» до 
7,5 лет. Освобожден 6 авг. 1934 г. из 
мест лишения свободы Западно-Си
бирского края, поселился в Рязани. 
22 нояб. того же года назначен епис
копом Арзамасским, викарием Горь-
ковской епархии. Не получив реги

страции, вынужден был вернуться 
в Рязань. 12 марта 1935 г. назначен 
на Рыбинское вик-ство Ярослав
ской епархии. Однако в связи с тем, 
что предполагаемое оставление Ры
бинского вик-ства еп. Варлаамом 
(Пикаловым) не состоялось, В. опять 
вернулся в Рязань. 

20 февр. 1936 г. архиерей был на
значен на Тамбовскую и Мичурин
скую кафедру. В апр. того же года 
приехал в Мичуринск, служил в 
Ильинской ц., был возведен в сан 
архиепископа. 28 апр. 1937 г. арес
тован в Мичуринске, заключен в 
городскую тюрьму. На заседании 
тройки УНКВД по Тамбовской обл. 
6 дек. 1937 г. В. был признан винов
ным в том, что «являлся идейным 
вдохновителем и организатором 
контрреволюционной церковно-мо-
нархической, повстанческой орг-ции, 
ставящей своей задачей объедине
ние всех церковных ориентации для 
свержения Советской власти», при
говорен к расстрелу. Виновным себя 
не признал. 21 июня 1957 г. по по
становлению президиума Тамбов
ского областного суда решение 
тройки УНКВД по Тамбовской обл. 
от 6 дек. 1937 г. было отменено «за 
недоказанностью обвинения». В. был 
реабилитирован постановлением 
президиума Тамбовского областно
го суда 8 авг. 1962 г., прокуратурой 
Алтайского края — 2 марта 1998 г. 

По свидетельству современников, 
В. был «весьма добрый и благого
вейный святитель» (письмо еп. До-
метиана (Горохова) еп. Тихону (Ша
рапову) // Губонин M. E. Современ
ники о святейшем Патриархе Тихо
не. Ркп. Архив ПСТБИ). Архиерей 
назван в заявлении об амнистии 
священнослужителей, поданном Пат
риархом Сергием (Страгородским) 
27 окт. 1943 г. председателю Совета 
по делам религий Г. Г. Карпову. 
Соч.: Христианство и жизнь: (К движению в 
Правосл. Церкви) // Жизнь и церковь. 1923. 
№ 1. С. 3-6; Вопрос о пастырстве: (К движе
нию в Правосл. Церкви) // Там же. С. 6-10. 
Αρχ.: ЦГИАМ. Ф. 2303. Оп. 1: Моск. епарх. 
управление. Д. 306. Л. 1; ГА Смоленской обл. 
Ф. 47. Оп. 1. Д. 7 (за 1921 г.); Архив УФСБ 
России по Тамбовской обл. Д. Р-5377; Архив 
УФСБ России по Алтайскому краю. Д. 24362-
пф (в 3 т.); ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 5. Л. 3. 
Ист.: Именной список ректорам и инспек
торам на 1917 г. С. 90; Политбюро и Церковь. 
Т. 2. С. 324. 

В. С. Христофоров 

ВЕНЕДИКТ (Бобковский Васи
лий; 28.02.1876, с. Заволочье Опо-
чецкого у. Псковской губ.— 3.09. 
1951, Мюнхен), архиеп. Берлинский 
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и Германский Русской православной 
Церкви за границей (РПЦЗ). После 
окончания ДУ в г. Вел. Луки в 
1902-1905 гг. учился в Псковской 
ДС, прослушал 2 курса в Юрьев
ском ун-те. В 1905 г. рукоположен 
во иерея к церкви в с. Староселье 
Минской губ. С 1914 г. служил в со
борной церкви г. Новогрудка Мин
ской губ. В февр. 1916 г. перемещен 
в 825-й сводный полевой запасной 
госпиталь, в 1916-1918 гг. служил 
полевым священником 431-го Тих
винского пехотного полка Север
ного фронта. Награжден орденами 
св. Анны 2-й и 3-й степени и св. Вла
димира 4-й степени. В 1918 г. возве
ден в сан протоиерея и назначен на
стоятелем кафедрального собора 
Новогрудка, нес послушание благо
чинного уезда. 

В результате советско-польск. 
войны к кон. 1920 г. бывш. Гроднен
ская и Виленская губернии оказа
лись на территории Польши и Лит
вы. После неканонического про
возглашения в сент. 1925 г. авто
кефалии Польской Церкви прот. 
Василий Бобковский вошел в со
став ее клира, в 1935 г. был награж
ден митрой. Овдовев, прот. Василий 
27 марта 1937 г. принял монашеский 
постриг с именем Венедикт. В том 
же году возведен в сан архимандри
та и назначен настоятелем жировиц-
кого в честь Успения Цресе. Богоро
дицы мон-ря, где пребывал до 1941 г. 
После присоединения в окт. 1939 г. 
находившихся под властью Поль
ши западнобелорус. земель к СССР 
епархии, ранее отошедшие к Поль
ской автокефальной Православной 
Церкви, вернулись под омофор РПЦ. 
Решением Патриаршего Местоблю
стителя митр. Сергия (Страгород-
ского) от 17 окт. 1939 г. управление 
воссоединенными территориями 
было поручено архиеп. Пантелей
мону (Рожновскому) с пожаловани
ем ему титула «Пинско-Новогруд-
ский, экзарх Московской Патриар
хии по епархиям западных областей 
Белоруссии и Украины». 29 июня 
1940 г. В. воссоединился с Москов
ской Патриархией. 

24 марта 1941 г. было учреждено 
Брестское викариатство Гроднен
ской епархии. По ходатайству архи
еп. Пантелеймона (Рожновского) 
26 марта 1941 г. В. определено быть 
еп. Брестским, викарием Гроднен
ской епархии, с оставлением в долж
ности настоятеля Жировицкого 
мон-ря. 30 марта 1941 г. в Москве 

состоялась хиротония В., возглавлен
ная митр. Сергием (Страгородским). 

Сразу же после оккупации Бело
руссии в первые месяцы Великой 
Отечественной войны нем. власти 
начали принимать меры по отделе
нию белорус, епархий от РПЦ. 3 окт. 
1941 г. архиеп. Пантелеймону (Рож
новскому) было передано требова
ние нем. рейхскомиссара образовать 
«Белорусскую автокефальную пра
вославную национальную церковь», 
6 окт. архиеп. Пантелеймон и В. со
гласились выполнить это требова
ние с определенными оговорками 
относительно временного характера 
статуса Белорусской Церкви и необ
ходимости позднейшего его призна
ния др. Церквами в каноническом 
порядке архиереи решили перенес
ти резиденцию архиеп. Пантелей
мона в Минск и усвоить ему титул 
«Минский и всея Беларуси» (см. 
ст. Беларусь // ПЭ. Т. 4. С. 486-487). 
В. поручалось управление прихо
дами Гродненской обл., присоеди
ненной немцами к Вост. Пруссии. 
Постановлением прошедшего 3 мар
та 1942 г. в Минске Собора белорус, 
епископов В. был избран в состав 
Синода Белорусской Церкви, а Грод
ненская и Белостокская епархия, 
управляемая В., получала статус ав
тономной, с правами Экзархата в 
Вост. Пруссии. Собор также выра
зил пожелание, чтобы В. имел брат
ское общение с Серафимом (Ляде), 
митр. Берлинским и Германским 
РПЦЗ, и поминал его как старшего 
за богослужением. 10 марта указом 
белорус. Синода В. был возведен в 
сан архиепископа. Управляя епар
хией, В. сталкивался с проблемами, 
к-рые были вызваны запретами со 
стороны нем. администрации: в ча
стности, запрещалось отмечать цер
ковные праздники в будние дни, ре
комендовалось переносить их на 
воскресенье, в нек-рых местах не 
разрешалось служить более 2 часов. 
Оккупационные власти характери
зовали В. как «ревностнейшего ве
ликорусского организатора», через 
к-рого шла связь с рус. центрами 
в Польше. В. запретил духовенству 
употребление белорус, укр. или 
польск. языков на богослужениях, 
признавая богослужебным языком 
исключительно церковнославянский. 

21-26 окт. 1943 г. В. совместно с 
белорус, еп. Григорием (Боришке-
вичем) участвовал в совещании 
епископов РПЦЗ в Вене, состояв
шемся под председательством митр. 

Серафима (Ляде). На этом совеща
нии было рассмотрено избрание 
Патриархом Московским митр. Сер
гия (Страгородского), к-рое участ
ники совещания сочли неканони
ческим. Кроме того, епископы на
правили нем. властям меморандум с 
протестом против ограничений дея
тельности зарубежного духовенства 
на оккупированных территориях 
СССР. В июле 1944 г., после осво
бождения Белоруссии Красной Ар
мией и ее наступления на Вост. 
Пруссию, В. уехал в Германию. 
В апр. 1946 г. на Архиерейском Со
боре РПЦЗ в Мюнхене В. совмест
но с большинством др. белорус, епис
копов был присоединен к РПЦЗ. 

После кончины митр. Серафима 
(Ляде), 19 сент. 1950 г. Архиерей
ским Синодом РПЦЗ В. был назна
чен архиепископом Берлинским и 
Германским. Это послушание он ис
полнял неполный год. В. похоронен 
на кладбище Фельдмохинг в Мюн
хене рядом с могилой митр. Панте
леймона (Рожновского). 
Αρχ.: РГВИА. Ф. 2044. Оп. 1. Д. 10,11; Ф. 2082. 
Оп. 1.Д. 2. 
Лит.: Артёмов Н., прот. К 50-летию со дня 
кончины архиеп. Венедикта (Бобковского) 
// Вестн. Герм, епархии РПЦЗ. 2001. № 5; 
Афанасий (Мартос), архиеп. Беларусь в ис
торической гос. и церк. жизни. Минск, 1990. 

О. В. Косик 

ВЕНЕДИКТ (Буторин; поел. четв. 
XVII в.), инок Новодевичьего мос
ковского в честь Смоленской ико
ны Божией Матери мон-ря, автор 
2 произведений: поздравительного 

послания Патриарху Иоакиму со 
стихотворным вступлением (сохр. 
в автографе: БАН. 16.14.24. Л. 196-
202) и стихотворного «Слова на 
умиление души своей» (РГБ. Унд., 
№ 464. Л. 29 об.-ЗО об.; 1688 г.). 
В последнем В. сообщает о себе: 
«Сие слово на умиление души сво
ей сочинил на Москве у Пресвятой 
Богородицы в Новодевичьем мона
стыре препроводя житием, во ино
чество ту пострижен 32 лета, а слог 
сочинися 196 году марта в 14 день». 
Архиеп. Филарет (Гумилевский) вы
сказал предположение, что В. явля
ется автором «Полной науки пасха
лии» (РНБ. F.I.320, ок. 1687 г.) (Об
зор. 1884. Изд. 3. С. 254). Однако в 
тексте сборника указаний на автор
ство или участие В. нет, равно как не 
сохранились и к.-л. др. источники, 
свидетельствующие о составлении 
В. пасхалии. 
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Соч.: Николаев С. И. Два стихотворца XVII в. 
// ТОДРЛ. 1985. Т. 39. С. 376-378. 
Лит.: Строев. Словарь. С. 45; Матвеева Е. Н. Ве
недикт Буторин // СККДР. Вып. 3. Ч. 1. С. 172. 

A.A. Романова 

ВЕНЕДИКТ (Григорович Васи
лий Иоаннович; 26.12.1784, г. Рога-
чёв Могилёвской губ.— 7.12.1850, 
Петрозаводск), архиеп. Олонецкий 
и Петрозаводский. Род. в семье 
прот. Иоанна Григоровича, мать, 
М. Р. Конисская,— племянница Бе
лорусского архиеп. св. Георгия (Ко-
нисского), один из братьев — прот. 
Иоанн Григорович — историк, ар
хеограф, издатель «Актов Западной 
России» и др. документов. В раннем 
детстве Василий был приписан сер
жантом в батальон Рогачёвской кре
пости и поставлен на довольствие, 
т. к. семья была небогатой. С 1797 г. 
обучался в Могилёвской ДС, позд
нее в Александро-Невской ДА (1804-
1808), затем служил учителем ри
торики в Могилёвской семинарии. 
С 1809 г. продолжил образование в 
СПбДА, к-рую окончил со степенью 
магистра. В авг. 1814 г. пострижен в 
монашество, рукоположен во иеро
монаха и назначен ректором и про
фессором богословских наук Моги
лёвской ДС. 25 апр. 1815 г. возведен 
в сан архимандрита, получил в уп
равление Кутеинский оршанский в 
честь Богоявления Господня мон-рь. 
В сент. 1821 г. переведен на долж
ность ректора в Калужскую ДС с 
управлением Пафнутиевым воров
ским мон-рем. С 31 авг. 1829 г. рек
тор Вифанской ДС. С 4 нояб. 1831 
по 8 июня 1833 г. ректор СПбДА, ор
динарный профессор догматическо
го богословия, редактор академичес
кого ж. «Христианское чтение», со
хранял за собой настоятельство 
в Пафнутиевом боровском мон-ре. 

11 июня 1833 г. В. был хирото
нисан во епископа Ревельского, вик. 
С.-Петербургской епархии, с назна
чением настоятелем санкт-петер
бургской Троице-Сергиевой пуст. 
В течение 9 лет был ближайшим по
мощником в управлении епархией 
престарелого С.-Петербургского и 
Новгородского митр. Серафима 
(Глаголевского). В нач. 40-х гг. рас
сматривал дело о выпуске студен
тами СПбДА тиражом ок. 300 экз. 
литографированного перевода Биб
лии с евр. языка на русский, выпол
ненного под рук. проф. академии 
Г. П. Павского (бывш. однокурсник 
В.). Разбор дела закончился разыс-

Венедикт (Григорович), 
архиеп. Олонецкий. 

Гравюра. XIX в. (РГИА) 

канием и уничтожением большего 
числа литографий. 

14 нояб. 1842 г. В. был перемещен 
на Олонецкую кафедру с возведе
нием в сан архиепископа, назначен 
присутствующим в Синоде, где осо
бо ценились его знание законов и 
точность их исполнения. В. продол
жал жить в С.-Петербурге, откуда 
управлял Олонецкой епархией, при
вел в порядок ее имущественные 
дела, исходатайствовал введение 
новых штатных единиц для духо
венства. С 1844 г. в епархии стали 
активно открываться школы гра
мотности. В 1846 г. архиерей восста
новил самостоятельность Никифо
ровой Важеозерской пуст., к-рая ок. 
50 лет была приписана к Александ
рову Свирскому мон-рю. 

7 мая 1847 г. В. был уволен от при
сутствия в Синоде, 28 мая прибыл 
в Петрозаводск, свое отправление в 
епархию воспринял как ссылку. Иг
норировал распоряжения и указа
ния Синода, в частности, не пред
ставил рапорт о неблагонадежности 
чиновников, служивших по духов
ному ведомству, не отвечал на за
просы. Все это стало причиной ре
визии Олонецкого епархиального 
управления представителем Синода 
ректором Киевской ДС архим. Ан
тонием (Амфитеатровым). При В. 
в епархии было возведено и освяще
но более 10 храмов, в частности, 
в 1847 г. архиерей освятил церкви 
в Лодейном Поле и на Вознесенской 
пристани, при истоке р. Свири; 
в следующем году в Петрозаводске 
на месте деревянной церкви был за
ложен каменный храм во имя Воз
движения Честного и Животво
рящего Креста Господня (освящен 

в кон. дек. 1852). Благодаря уси
лиям В. подвергся капитальному 
ремонту кафедральный Петропав
ловский собор в Петрозаводске. На
гражден орденами: св. Анны 2-й и 
1-й степени, св. Владимира 2-й сте
пени. Погребен в петрозаводской 
кладбищенской Крестовоздвижен-
ской ц. 

По отзывам современников, В. 
был «честный, бескорыстный и де
ловой человек», стремился во всем 
поступать в строгом соответствии 
с законами, вел простую и строгую 
жизнь. 
Соч.: Речь при открытии 25 июня 1827 г. в 
день рождения Е. В. государя имп. Николая 
Павловича, в губ. г. Калуге Больничного Зо-
лотаревского дома. СПб., 1827. 
Αρχ.: РНБ ОР. Ф. 1181 [Венедикт (Григо
рович)]. 
Лит.: Некролог// Олонецкие ГВ. 1851. № 3. 
Ч. неофиц.; Некролог // Сев. пчела. 1850. 
№ 291. С. 1164; Некролог // Вед. Моск. гор. 
полиции. 1851. № 38. С. 153; № 39. С. 157; 
Венедикт, архиеп. Олонецкий и Петрозавод
ский // Памятная книжка Олонецкой губ. на 
1864 г. Петрозаводск, 1864. С. 177-183; Р[ос-
лавлев]. СПбДА до гр. Протасова: Восп. // 
BE. 1872. № 7. С. 235-241; № 9. С. 155-157; 
Венедикт, архиеп. Олонецкий и Петроза
водский // СбРИО. СПб., 1902. Т. 113. Кн. 1. 
С. 85-89; Ревизия Олонецкого епарх. управ
ления // Там же. Кн. 2. С. 301-312; Олонец
кая епархия: Страницы истории. Петроза
водск, 2001. С. 10-12, 201. 

Т. А. Богданова, С. С. Смирнова 

ВЕНЕДИКТ (Кралевич, наст, фа
милия Пачавура (серб. Папавура), 
по др. данным, Полизович; 15.01. 
1765, по данным Н. Милаша, 1767, 
близ г. Фессалоника — 1.02.1862, 
Венеция), еп. Далматинский. Роди
тели — грек Хрисодул и болгарка 
Александра. Принял монашество в 
мон-ре св. Анастасии близ Фессало-
ники, затем переехал в Бухарест. 
3 года жил в Янине при Али-паше. 
Получил копию грамоты мон-ря на 
горе Синай, с к-рой, представляя 
себя протосинкеллом, собирал ми
лостыню в Боснии. 

В 1806 г. по подложной грамоте 
К-польского Патриарха митр. Бос
нийским Каллиником был хиро
тонисан во епископа Кратовского. 
После отъезда митр. Каллиника в 
Стамбул управлял Боснийской мит
рополией. Из-за связей с вождем 
серб, восстания 1804-1813 гг. Кара-
георгием был арестован боснийским 
везиром, а затем отпущен благодаря 
взятке. Бежал в Славонию, просил 
австр. власти оказать содействие в 
организации восстания в Боснии. 
В сент. 1807 г. митр. Карловацкий 
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Стефан (Стратимирович) предо
ставил ему убежище в мон-ре Бе-
шеново. В нач. 1808 г. уехал в Бел
град, где общался с рус. дипломатом 
К. К. Родофиникиным и получил 
рус. паспорт. 17 апр. уехал в австр. 
г. Землин (Земун), а затем в занятую 
французами Далмацию, где был 
представлен генерал-губернатору 
Далмации и Иллирийских провин
ций О. Мармону, у к-рого просил 
помощи для организации восстания 
в Боснии. 

В сент. 1808 г. была учреждена 
Далматинская епархия, и 28 янв. 
1809 г. от населения и духовенства 
главе местных властей Вико Дан-
доло было подано прошение о на
значении В. Далматинским еписко
пом. В марте 1809 г. в Далмации 
вспыхнуло антифранц. восстание, 
в ходе к-рого В. сохранил верность 
французам. В июле 1809 г. австр. 
войска взяли Шибеник, арестовали 
В. и отправили в Осиек, а затем в 
мон-рь Бездин. Был отпущен после 
заключения между Австрией и 
Францией мирного договора в окт. 
1809 г. Вернулся в Далмацию и 
26 марта 1810 г. Наполеоном был ут
вержден епископом Далматинской 
епархии, к к-рой были присоеди
нены Бока-Которска, Пула и Перой. 
20 мая состоялась интронизация в 
Шибенике. Открыл в Шибенике се
минарию и консисторию. 

В 1813 г. Далмация стала провин
цией Австрийской империи, и В., 
призвав население покориться но
вым властям, направил имп. Фран
цу I прошение от имени священства 
и народа о признании его епископом 
Далмации. 8 нояб. 1813 г. перешел 
в юрисдикцию Карловацкой митро
полии, к-рая уже была признана 
австр. властями. 

В. стремился добиться располо
жения населения Боки-Которска к 
австр. властям, но благодаря дея
тельности Черногорского митр. Пет
ра (Петровича Негоша) в обществе 
сохранялись прорус. взгляды. В нояб. 
1813 г., узнав о направленном митр. 
Петром в С.-Петербург прошении 
принять Черногорию и Боку-Котор-
ска под защиту России, В. немедлен
но проинформировал об этом австр. 
власти, благодаря чему были при
няты меры по скорейшему переходу 
Боки-Которска под власть Вены. 
В марте 1814 г. передал австр. влас
тям сведения о положении в Бос
нии, за что ему было определено жа
лованье 15 тыс. франков в год, что 

означало и признание его главой 
Далматинской епархии. 

Опасаясь утратить свои позиции 
из-за сомнений митр. Стефана (Стра-
тимировича) в каноничности его 
поставления, в 1815 г. с 2 письмами 
обратился к австр. властям с пред
ложением включить свою епархию 
в юрисдикцию Римско-католичес
кой Церкви: «В недалеком будущем 
в догматических вопросах моя цер
ковь соединится с римской цер
ковью, и будем в вере едины, и толь
ко в обрядах различны». Осенью 
1818 г. уехал в Вену и 6 апр. 1819 г. 
передал властям предложение о вве
дении унии в Далмации и просьбу 
о присылке в семинарию в Шибени
ке учителей-униатов. Австр. прави
тельство официально декларировало 
равенство всех религий, но при этом 
оказывало значительную помощь 
католич. миссии среди правосл. под
данных. 25 апр. 1819 г. были назна
чены 3 священника-униата из Гали
ции: Алексей Ступницкий ректором 
и преподавателем нравственного и 
пастырского богословия, Яков Чес-
тинский — церковной истории и цер
ковного права, Яков Чировский — 
библеистики и догматического бо
гословия. Известие о назначении 
учителей-униатов вызвало недо
вольство в Шибенике, и 13 сент. 
1819 г. В. жаловался властям на го
рожан и просил защиты. Весной 
1820 г. представители духовенства 
передали митр. Стефану (Страти-
мировичу) и губернатору Томашичу 
жалобы на неканонические дей
ствия В. и отказ считать его своим 
архиереем. Митр. Стефан советовал 
далматинцам прервать все связи с В. 
и обращался к властям в Вене с тре
бованием его отстранения, но это 
не дало результатов. В июне 1820 г. 
учителя-униаты прибыли в Шибе
ник и жили под охраной полиции. 
В 1821 г. жалобы правосл. священ
ства Далмации были повторно от
правлены в Вену, а также в С.-Пе
тербург. Имп. Франц I заверил имп. 
Александра I, что нет причин для 
беспокойства, но это не соответст
вовало действительности. Против
ники введения унии организовали 
10 июня 1821 г. нападение на каре
ту в Шибенике, в к-рой должен был 
находиться В., но жертвой покуше
ния стал А. Ступницкий, после его 
похорон униаты уехали в Галицию, 
а В. бежал в Задар. В мае 1823 г. В. 
уехал на лечение в Италию, нек-рое 
время жил в Падуе, а в 1824 г. пере

ехал в Венецию, откуда пытался 
управлять епархией через свящ. 
Спиридона Алексиевича. 29 дек. 
1828 г. В. был уволен на пенсию. 
В 1829 г. имп. указом правосл. на
селение Далмации было подчинено 
митрополиту Карловацкому. В со
ставленном перед кончиной заве
щании В. заявлял, что никогда не 
был униатом. 
Лит.: Милаш Н. Правосл. Далмацща. Бео-
град, 1989. С. 477-533; СлщепчевиЬ. Исто-
рща. Кль. 2. С. 233, 301, 461, 462, 522-541. 

В. И. Косик 

ВЕНЕДИКТ (Плотников Виктор 
Васильевич; 25.10.1872, с. Лижма 
Петрозаводского у. Олонецкой губ.— 
16.08.1937, Левашовская пустошь 
под Ленинградом), архиеп. Казан
ский и Свияжский. Из семьи свя
щенника. По окончании в 1893 г. 
Олонецкой ДС был назначен пса
ломщиком в петрозаводский ка
федральный собор, одновременно 
служил учителем пения в Петро
заводском ДУ. 15 авг. 1894 г. был 
рукоположен во иерея, в 1895— 
1898 гг. служил в Воскресенском 
соборе в г. Вытегра. В 1898 г. по
ступил в СПбДА, к-рую окончил 
в 1902 г. со степенью кандидата бо
гословия. 27 сент. того же года опре
делен на священническое место к 
храму святых Ксенофонта и Марии 
при убежище слепых в С.-Петер
бурге; в 1907 г. переведен настоя
телем в ц. апостолов Петра и Павла 
С.-Петербургского Павловского жен. 
ин-та, одновременно преподавал За
кон Божий в ин-те и ряде др. учеб
ных заведений. 6 мая 1913 г. награж
ден орденом св. Анны 3-й степени. 
6 мая 1915 г. возведен в сан прото
иерея. С янв. 1919 г. настоятель Ни
кольского Морского собора и Благо
вещенской ц. в Кронштадте. В июле 
того же года назначен ключарем 
Исаакиевского кафедрального со
бора в Петрограде. 

Овдовев, принял монашеский по
стриг. 28 авг. 1920 г. в Исаакиевском 
соборе состоялась хиротония В. во 
епископа Кронштадтского, викария 
Петроградской епархии, к-рую воз
главлял митр. Петроградский и 
Гдовский св. Вениамин (Казанский). 
По словам митр. Вениамина (ска
занным на суде), Кронштадтский 
викарий «вел бракоразводные дела, 
служил, исполнял мои поручения, 
делал обозрение церквей, бывал на 
заседаниях в правлении... общества 
православных приходов... по мере 
необходимости, докладывая то, о чем 



надо было доложить». В кон. мая 
или нач. июня 1920 г. В. был арес
тован в Кронштадте, заключен в 
петроградскую тюрьму, через неск. 
часов освобожден. Вновь арестован 
в нач. июня 1922 г. в ходе кампании 
по изъятию церковных ценностей; 
проходил как один из основных об
виняемых по «делу митрополита 
Вениамина» (см. ст. Петроградский 
процесс 1922 г.). 5 июля 1922 г. Пет
роградским губернским революци
онным трибуналом признан винов
ным в «организации преступной 
контрреволюционной группы, по
ставившей себе целью борьбу с со
ветской властью», приговорен к 
высшей мере наказания. 26 июля 
1922 г. кассационная коллегия Вер
ховного трибунала определила за
менить расстрел заключением на 
5 лет; 3 авг. по постановлению Пре
зидиума В ЦИК расстрел был заме
нен 10 годами заключения. В. от
бывал наказание в петроградской 
тюрьме. Во время пребывания в за
ключении В. направил Петергоф
скому еп. Николаю (Ярушевичу) 
письмо, в к-ром сообщил о том, что 
не признает образованной им «Пе
тергофской автокефалии», а еп. Ни
колая считает лишь законным ви
карием Петроградской епархии. 
(«Петергофская автокефалия» была 
объявлена еп. Николаем с согласия 
властей после захвата высшей цер
ковной власти обновленцами (см. 
ст. Обновленчество), была поддер
жана мн. представителями петро
градского духовенства, к-рые, с од
ной стороны, заявляли о своей не
причастности к решениям загранич
ного Карловацкого Собора 1921 г., 
а с др.— не признали обновленчес
кое Высшее церковное управление.) 
24 нояб. 1923 г. Президиум ВЦИК 
постановил оставшийся срок В. счи
тать условным, 30 нояб. архиерей 
был по амнистии освобожден. Пос
ле освобождения ездил в Москву к 
св. Патриарху Тихону, получил бла
гословение служить по пригла
шению духовенства и прихожан в 
храмах Петрограда, в качестве 1-го 
викария первенствовать в соборных 
архиерейских служениях, но В. ос
тавил это право за Лужским еп. Ма-
нуилом (Лемешевским). После арес
та еп. Мануила В. в февр. 1924 г. 
принял на себя временное управле
ние Петроградской епархией, одно
временно временно управлял Оло
нецкой и в течение неск. месяцев 
Новгородской епархиями. 

ВЕНЕДИКТ (ПЛОТНИКОВ) 

Для управления Петроградской 
епархией был создан епископский 
совет, в к-рый вошли В., Шлис-
сельбургский еп. Григорий (Лебе
дев) и Колпинский еп. Серафим 
(Протопопов). Деятельность сове
та в этот период была в основном 
посвящена борьбе с обновленче
ством. Уже в первом своем обраще
нии 22 февр. 1924 г. В. призвал ду
ховенство и мирян держать связь 
с правосл. архиереями и преду
преждал, чтобы никто не прини
мал участия в собраниях обнов
ленцев ни в качестве представи
телей от общин, ни как частные 
лица. Храмы, переходящие из об
новленчества, должны были снова 
освящаться. Были применены стро
гие меры к священнослужителям, 
к-рые уклонились в раскол. В. при
нимал участие в погребении Пат
риарха Тихона (см. ст. Архиерейское 
совещание РПЦ 12 апреля 1925 г.). 

После смерти Первосвятителя 
активность обновленцев возросла. 
В то время они готовились к прове
дению «III поместного всероссий
ского собора» и настойчиво при
зывали православных к «примире
нию» и участию в «соборе». В ответ 
на соответствующее письмо обнов
ленческого «Ленинградского митро
полита» Вениамина (Муратовского) 
В. вместе с епископами Сестрорец-
ким Николаем (Клементьевым) и 
Ладожским Иннокентием (Тихоно
вым) 11 мая 1925 г. обратился к па
стве с увещанием: «Опыт трех лет 
существования обновленчества по
казал нам, что все попытки сноше
ний и переговоров обновленцев с 
православными приводили лишь 
к новым скорбям и соблазнам для 
православных и неизменно каждый 
раз были ложно истолкованы и ис
пользованы обновленцами во вред 
святой православной Церкви... По
сему еще раз подтверждая свое об
ращение от нач. 24 г., рекомендуем 
воздерживаться в разговоре с об
новленцами даже от выражения 
своих личных мнений по церковным 
вопросам». В воскресенье 31 мая 
1925 г., в неделю памяти св. отцов 
I Вселенского Собора, в ознамено
вание 1600-летия годовщины этого 
Собора во всех правосл. храмах Ле
нинграда по распоряжению В. были 
отслужены молебны с прошениями 
об умиротворении Церкви. 

Среди правосл. протоиереев Ле
нинграда нашлась группа сторонни
ков примирения (см. в ст. Василий 

Петрович Сокольский, сщмч.), к-рая 
в ходе переговоров с обновленцами 
8 июля 1925 г. даже наметила пунк
ты («положения») объединения. 
В. вместе с др. ленинградскими 
епископами категорически отверг 
эти пункты и запретил участникам 
группы продолжать к.-л. переговоры 
с обновленцами. Стойкость и по
следовательность в отношении к об
новленчеству стали одной из при
чин ареста В. 16 дек. 1925 г. в ходе 
следствия по делу «нелегального 
совета епископов». 

Одновременно в Карелии шло 
расследование по делу «Противо-
обновленческого катехизиса». В., 
находившийся в тюрьме в Ленин
граде, на допросы в Карелию вызван 
быть не мог, но на основании пока
заний др. обвиняемых и свидетелей 
он был признан виновным в том, что 
передал духовенству Петрозаводска 
«Противообновленческий катехи
зис», к-рый использовался при чте
нии лекций в религиозно-нрав
ственном кружке при кафедральном 
соборе. В «Катехизисе», по словам 
следователя, утверждалось, что «ГПУ 
отошло от своих обязанностей и за
нялось церковными делами, а кара
тельные функции передало обнов
ленцам». В вину архиерею стави
лось также то, что он будто бы санк
ционировал «попытки некоторых 
представителей петрозаводского 
духовенства к расшифровыванию 
секретных сотрудников и конспи
ративных квартир ГПУ АКССР», 
с ведома В. «некоторые тихоновцы 
предлагали свои услуги органам 
с провокационной целью». 

В. был приговорен особым со
вещанием при Коллегии ОГПУ 
29 апр. 1926 г. к 3 годам ссылки в 
Сибирь. Отбывал срок в Нарым-
ском крае (Томская обл.). В апр. 
1929 г. освобожден, выехал в Н. Нов
город. По нек-рым сведениям, до 
1931 г. жил в Иркутске, затем пере
ехал в Н. Новгород. С 1931 г. вре
менно управлял Вологодской епар
хией, именуясь епископом Крон
штадтским. 4 апр. 1933 г. возведен 
в сан архиепископа, 16 июня назна
чен архиепископом Вологодским, 
18 окт.— архиепископом Новгород
ским и Старорусским, 5 сент. 1936 г. 
уволен на покой. 20 дек. того же года 
назначен архиепископом Казанским 
и Свияжским. Вскоре после отъез
да В. в Казань в Новгороде было 
арестовано неск. священнослужи
телей, один из них, сломленный во 



время следствия, показал, что вхо
дил в подпольную орг-цию, якобы 
созданную В. На основании этих 
показаний В. как «идейный вдохно
витель и организатор контррево
люционной организации церковни
ков, существовавшей в Ленобластй 
с 1932 г.» был арестован 28 февр. 
1937 г. в Казани, препровожден в 
Ленинград. Расстрелян вместе с 13 
священнослужителями и мирянами 
по приговору особой тройки при 
УНКВД СССР по Ленинградской 
обл. от 11 авг. 1937 г. 
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Ж. Р. Багдасарова, М. В. Шкаровский 

ВЕНЕДИКТ (Пляскин Василий 
Васильевич; 24.03.1900, Омская губ.— 
30.04.1976, Омск), еп., бывш. Омский 

ВЕНЕДИКТ(ПЛЯСКИН) 

и Тюменский. Из священнического 
рода, дед В. по материнской линии 
Григорий (Полетаев) был первым 
епископом образованной в 1895 г. 
Омско-Семипалатинской епархии. 
В 1918 г. В. Пляскин окончил с зо
лотой медалью 1-ю омскую гимна
зию. С авг. 1918 по май 1919 г. рабо
тал конторщиком пенсионной кассы 
управления Омской железной доро
ги. Желая посвятить себя служению 
Церкви, подал документы в КазДА, 
но в мае 1919 г. был призван в ар
мию А. В. Колчака, в июле 1919 г. 
откомандирован в 1-е сибирское во
енное артиллерийское училище в 
Омске. 6 февр. 1920 г. правитель
ством Омской земской управы во 
Владивостоке произведен в чин под
поручика, зачислен в запас, в февр. 
1920 г. уволен с военной службы. 
В 1920-1927 гг. жил во Владивостоке, 
занимался репетиторством. В 1926-

Венедикт (Пляскин), еп. Омский 

1927 гг. был иподиаконом и секре
тарем Владивостокского еп. Кип
риота (Комаровского). В 1927 г. вер
нулся в Омск. С июня 1927 по май 
1930 г. нес послушание помощника 
секретаря Омского епархиального 
совета. Был иподиаконом у Омского 
еп. Виктора (Богоявленского), после 
его смерти в 1928 г. являлся иподиа
коном и секретарем Омского еп. 
сщмч. Аркадия (Ершова). 

27 мая 1930 г. еп. Аркадием Пляс
кин был пострижен в монашество с 
наречением имени Венедикт, 28 мая 
1930 г. рукоположен во иеродиако
на, 29 мая — во иеромонаха к Зна
менской ц. Омска. В 1935 г. служил 
в омском храме во имя прп. Михаи
ла Клопского. В 1936 г. возведен в 
сан игумена. В следующем году В. 
был арестован, до 1941 г. находился 
в заключении в Тюмени. В 1942 г. 

призван на фронт, в связи с тяжелым 
заболеванием легких в мае следую
щего года отправлен в госпиталь, 
после лечения продолжил службу, в 
нояб. 1943 г. был признан негодным 
к военной службе и уволен из рядов 
Красной Армии. С 14 февр. 1944 г. В. 
являлся настоятелем Никольской ц. 
Омска, с марта 1945 по янв. 1946 г. 
служил в Крестовоздвиженском со
боре города. 14 марта 1945 г. архиеп. 
Новосибирским и Барнаульским 
Варфоломеем (Городцовым) был на
значен благочинным Омска. 

25 дек. 1945 г. В. определено быть 
епископом Хабаровским и Влади
востокским с правом окормления 
приходов Якутского и Читинского 
вик-ств Иркутской епархии. 30 янв. 
1946 г. в новосибирском Вознесен
ском соборе епископскую хиротонию 
В. совершили архиеп. Варфоломей и 
еп. Свердловский и Челябинский 
Товия (Остроумов). В. был ревност
ным молитвенником, сторонником 
строго уставного богослужения. Его 
дисциплинарные требования мно
гим казались чрезмерными, на архи
ерея поступали жалобы в Патриар
хию, вслед, чего 10 июля 1947 г. он 
был уволен на покой. 3 июня 1948 г. 
В. был назначен на Петрозаводскую 
и Олонецкую кафедру, 4 марта сле
дующего года по прошению уволен 
на покой с проживанием в Омске. 
С 1 сент. 1955 по 22 нояб. 1956 г. и 
с 13 мая по 16 июля 1958 г. В. управ
лял Омско-Тюменской епархией, 
после чего был почислен на покой. 
3 апр. 1961 г. В. вновь было поруче
но окормлять эту епархию. 31 янв. 
следующего года уполномоченный 
Совета по делам РПЦ по Омской 
обл. послал в Синод РПЦ жалобу на 
В., в к-рой обвинил епископа во вме
шательстве в приходские дела, по
ездках по епархии без согласования 
с уполномоченным и т. п. 13 июня 
за нарушения законодательства о 
культах В. был освобожден от управ
ления епархией. 

Выйдя на покой, В. жил в Омске 
у сестры, вел активную переписку 
с многочисленными духовными ча
дами, на неск. лет уходил в затвор. 
По описаниям современников, он 
был строг к себе, иночески скромен, 
прост и доступен в общении, нестя
жателен. Отпевание В. 4 мая 1976 г., 
в день Радоницы, совершил Омский 
и Тюменский еп. Максим (Кроха) 
вместе с духовенством епархии. 
В. погребен на Восточном кладбище 
Омска рядом с могилами родителей. 

http://eparhia.onego.ru/hist_7.htm


Αρχ.: ΓΑΡΦ. Φ. Ρ-6991. Οπ. 7. Д. 23; ΓΑ Ом
ской обл. Φ. 2603. On. 1. Д. 14, 17, 24, 32. 
Соч.: Слово к причастникам // ЖМП. 1976. 
№ 8. С. 23. 
Лит.: Назначения на архиерейские кафедры 
// ЖМП. 1946. № 3. С. 6; Мельник И., прот. 
Преосвящ. еп. Венедикт (Пляскин): (Некро
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протодиак. Епархии и архиереи РПЦ в 
1943-2002 гг. М„ 2002. С. 364-365. 

О. В. Косик, И. Г. Менъкова 

ВЕНЕДИКТ (Поляков Владимир 
Георгиевич; 15.07.1884, Кишинёв — 
6.12.1963, там же), архиеп. Жито
мирский и Овручский. Из семьи 
резчика по дереву. С 1894 г. обучал
ся в Кишинёвском ДУ, в 1905 г. 
окончил Кишинёвскую ДС, посту
пил на юридический фак-т Юрьев
ского ун-та, но за неимением мате
риальных средств вынужден был от
казаться от обучения. В нояб. 1905 г. 
викарным Аккерманским еп. Арка
дием (Филоновым) В. Поляков был 
рукоположен во диакона, затем во 
иерея с назначением настоятелем 
храма в с. Баламутовка Хотинского у, 
в 1908 г. переведен на Петропавлов
ский приход в с. Шолданешты Ор-
геевского у В 1910-1914 гг. обучался 
в КДА, к-рую окончил со степенью 
канд. богословия. В 1914 г. назначен 
инспектором и законоучителем жен. 
епархиального уч-ща в Белгороде 
Курской губ. В 1918 г. был делега
том на Всероссийском конгрессе 
представителей духовно-учебных 
заведений в Москве. В нояб.—дек. 
1918 г. принимал участие в заседа
ниях Всеукраинского церковного 
Собора. В 1920 г. переведен в Таври
ческую епархию, назначен законо
учителем жен. епархиального уч-ща 
в Симферополе и настоятелем учи
лищной церкви, затем переведен в 
Успенскую ц. в г. Ст. Крым. В эти 
годы умерла супруга священника. 
В 1922 г. свящ. Владимир собранием 
верующих Александро-Невского со
бора Феодосии был избран настоя
телем собора, утвержден в должно
сти епархиальным архиереем и воз
веден в сан протоиерея. В Феодосии 
свящ. Владимир неоднократно под
вергался арестам. В 1923 г. служил 
в Никольской ц. в Одессе. 

В том же году стал настоятелем 
рус. Ольгинской ц. в Кишинёве. Не
смотря на то что в Бессарабии, в 
1918 г. захваченной Румынией, ущем
лялись права рус. населения, свящ. 
Владимир явил себя ревностным 
сторонником единения с РПЦ и за
щитником церковнослав. языка и 
старого стиля в богослужении. За 
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свою деятельность подвергался пре
следованиям со стороны румын, 
властей. 18 февр. 1927 г. жандармы, 
чтобы арестовать священника, оцепи
ли Таборский в честь Успения Пресв. 
Богородицы жен. мон-рь, в к-ром он 
служил в 1925-1927 гг. Пробрав
шись сквозь оцепление в крестьян
ской одежде, свящ. Владимир бежал 
в Кишинёв, где был арестован, су
дим и сослан в румын, жудец Горж, 
затем изгнан из страны как полити
ческий преступник и враг «румын
ского народа и государства». О. Вла
димир являлся настоятелем рус. 
церкви в г. Вел. Бечкерек (ныне Зре-
нянин) в Сербии, с 1928 г. жил во 
Франции, был настоятелем рус. хра
мов в городах Рив, Гренобль, Мен-
тона и в г. Сан-Ремо в Италии. 

В мае 1930 г., добившись отмены 
приговора о высылке, свящ. Влади
мир вернулся в Кишинёв и, став на
стоятелем рус. Серафимовской ц., 
возобновил активную борьбу за пра
ва русских. За свою деятельность и 
за приверженность идее сохранения 
старого стиля и единства обряд
ности бессарабской и рус. Церквей 
подвергался гонениям со стороны 
гражданских и церковных властей. 
В февр. 1933 г. на сессии Свящ. Си
нода Румынской Церкви рассмат
ривался вопрос о лишении свящ. 
Владимира сана, однако благодаря 
вмешательству архиеп. Серафима 
(Лукьянова), возглавлявшего Запад
ноевропейскую епархию Русской 
православной Церкви за границей, 
вопрос был решен в пользу свящ. 
Владимира. В 1935 г. он возглавил 
«Союз русского меньшинства в Ру
мынии», ставивший своей задачей 
восстановление культурных прав 
слав, населения. После вхождения 
28 июня 1940 г. Бессарабии в состав 
СССР и учреждения Кишинёвской 
и Бессарабской епархии в составе 
РПЦ свящ. Владимир был назначен 
настоятелем Всехсвятской старо
кладбищенской ц. в Кишинёве, на
гражден правом ношения митры. 
С началом Великой Отечественной 
войны и оккупации Бессарабии Ру
мынией свящ. Владимир организо
вал в своем доме, в Кишинёве, тай
ную церковь, где за богослужения
ми поминал Местоблюстителя Пат
риаршего Престола митр. Сергия 
(Страгородского) и молился о даро
вании победы рус. воинству. Во вре
мя фашистской оккупации (1941 — 
авг. 1944) священник неоднократно 
подвергался арестам и чудом избе

жал расстрела. После освобождения 
Молдавии с авг. 1944 г. он снова ис
полнял послушание настоятеля ки
шинёвской Всехсвятской ц. 

15 февр. 1947 г. наместником Трои
це-Сергиевой лавры архим. Иоанном 
(Разумовым) свящ. Владимир был 
пострижен в монашество с нарече
нием имени Венедикт, 17 февр. воз
веден в сан архимандрита. 18 февр. 
в московской Воскресенской ц. в 
Брюсовом пер. состоялась возглав
ленная Патриархом Алексием I 
хиротония В. во епископа Киши
нёвского и Молдавского. 3 июня 
следующего года архиерей был пе
ремещен на Ивановскую и Кине-
шемскую кафедру. 25 февр. 1953 г. 
возведен в сан архиепископа. Вслед, 
конфликта В. с уполномоченным 
Совета по делам РПЦ по Ивановс
кой обл., связанного с открытием 
храмов и организацией в Иванов
ской епархии пастырских курсов, 
23 июля 1956 г. В. был назначен ар
хиепископом Житомирским и Ов-
ручским. Неоднократно выступал с 
проповедями, в к-рых отрицательно 
отзывался об усиливавшейся анти-
религ. кампании, призывал верую
щих смело переносить гонения. 
8 сент. 1958 г. уволен на покой. 
В последние годы жил в Кишинёве, 
находился под домашним арестом 
(как считают, за публикацию в зару
бежном журнале статьи против за
крытия церквей в СССР). Отпева
ние В., состоявшееся 10 дек. 1963 г. 
во Всехсвятской ц., совершил митр. 
Кишинёвский и Молдавский Нек
тарий (Григорьев). 
Αρχ.: ΓΑΡΦ. Φ. Р-6991. On. 1. Д.1384, 1492, 
1350, 1384; On. 7. Д. 24. 
Соч.: Голос тех, кто не может и не должен 
молчать // ЖМП. 1952. № 5. С. 26. 
Лит.: Хроника церк. жизни // ЖМП. 1947. 
№ 3. С. 14; Вечная память почившим: (Не
кролог) // Там же. 1964. № 2. С. 42; Цыпин. 
История РЦ. С. 399; Скворцова А. Ю. Рус
ские Бессарабии: Опыт жизни в диаспоре 
(1918-1940 гг.). Кишинёв, 2002. С. 200. 

О. В. Косик 

ВЕНЕДИКТ I [греч. Βενέδικτος] 
(Пападопулос Василиос; 1892, Чес-
нейри, близ Бурсы, Турция — 9.12. 
1980, Иерусалим), Патриарх Иеру
салимский с 1 марта 1957 г. По окон
чании духовного училища при Иеру
салимской Патриархии (1914) ра
ботал в секретариате Патриархии. 
3 дек. 1914 г. принял монашеский 
постриг с именем Венедикт и на сле
дующий день был рукоположен во 
диакона митр. Птолемаидским Кела-
дионом. Во время боевых действий 
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ства, Республики Ливан, св. Дио
нисия Закинфского, св. Георгия и др. 

Значительное внимание В. уделял 
связям с братскими Православными 
Церквами, активно участвовал в 
развитии движения за общехрист. 
единство. Регулярные визиты Пат
риарха в Грецию, США, Великобри
танию укрепили авторитет Иеруса
лимской Церкви на международной 
арене. В 1964 г. по приглашению 
Патриарха его резиденцию посетил 
папа Римский Павел VI, находив
шийся в Св. земле. В 1968 г. по при
глашению Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия I В. принял 
участие в церковных торжествах в 
Москве и Троице-Сергиевой лавре, 
посвященных 50-летию восстанов
ления Московского Патриаршего 
Престола. Патриарх оказывал вни
мание и поддержку Русской духов
ной миссии в Иерусалиме, Горненс-
кой обители и др. рус. церковным 
учреждениям в Св. земле. 
Лит.: Πανώτης Ά. Βενέδικτος ό А' // ΘΗΕ. T. 3. 
Σ. 695-797; Кончина Блаженнейшего Патри
арха Иерусалимского Венедикта I // ЖМП. 
1981. № 2. С. 2-3 ; Блаженнейший Патриарх 
Святого Града Иерусалима и всей Палести
ны Венедикт I / / ЖМП. 1981. № 5. С. 42-43. 

в Палестине в годы первой мировой 
войны вместе с Патриархом Дами-
аном и Свящ. Синодом выехал из 
Иерусалима в Дамаск. В 1917 г. в 
качестве представителя Патриарха 
был направлен в Лозанну на конфе
ренцию «Вера и церковное устрой
ство». С 23 дек. 1918 г. секретарь 
Патриархии и патриарший иеро
диакон. 9 сент. 1921 г. по решению 
Синода В. был направлен на учебу 
в Афинский ун-т, где получил юри
дическое, экономическое и бого
словское образование (1925). В февр. 
1929 г. назначен экзархом Св. Гроба 
в Афинах; в окт. того же года руко
положен во пресвитера, затем полу
чил сан архимандрита. 17 февр. 1946 г. 
отозван в Иерусалим и назначен 
членом Свящ. Синода; возглавлял 
комиссии по недвижимости Иеру
салимского Патриархата и по эконо
мическим вопросам. В 1950 г. в ка
честве представителя Патриархата 
присутствовал в Женеве на сессии 
Совета Безопасности ООН, где ре
шался вопрос о Иерусалиме (см. в 
ст. Израиль, Иордания). 

В марте 1951 г. в храме Воскресе
ния Христова состоялась епископ
ская хиротония В., получившего ти
тул архиепископа Тивериадского. 
29 янв. 1957 г. избран на Патриар
шую кафедру, интронизация состоя
лась 1 марта того же года. 

Пребывание В. на Патриаршей 
кафедре пришлось на эпоху обо
стрения политической обстановки 
в Палестине. Усилия Патриарха бы
ли направлены на защиту традиц. 
позиций правосл. Церкви в Св. зем
ле, сохранение имущества Свято-
гробского братства. Статус Иеру
салимского Патриархата и греч. 
правосл. общин был утвержден за
коном, принятым правительством 
Иордании (№ 27 от 1 июля 1958); 
за братством Св. Гроба была закреп
лена юрисдикция над всеми св. мес
тами, принадлежавшими правосл. 
грекам. Патриарх неустанно тру
дился над устроением святынь Св. 
земли, организацией приходской 
жизни и учебных, медицинских и 
социальных учреждений. Широко 
образованный в области истории и 
права, владеющий неск. иностран
ными языками (греч., англ., франц., 
араб.), Патриарх сочетал пастыр
скую деятельность с активной науч
ной работой. За свои труды В. был 
награжден Большим крестом кор. 
Георгия, орденами Антиохийского 
Патриархата, Иорданского королев-

ВЕНЕДЙКТ [Бенедикт] НУР
СИИСКИИ [лат. Benedictes Nur-
siensis] (ок. 480, близ г. Нурсия (совр. 
Норча, обл. Умбрия, Италия) — 
21.03.547, мон-рь Монте-Кассино, 
Италия), прп. (пам. 14 мар.; пам. 
зап. 21 мар., 11 июля), основатель 
мон-ря, получившего в дальнейшем 
название Монте-Кассино, законода
тель и реформатор зап. монашества. 

Жизнь. Единственным ранним 
источником сведений о В. Н. явля
ется его жизнеописание в «Собе
седованиях о жизни Италийских 
отцов...» («Диалогах») Римского 
папы свт. Григория IВеликого {Greg. 
Magn. Dial. II, а также III 16; IV 7, 
8), написанных в 593-594 гг. Рас
сказ свт. Григория Великого, посвя
щенный гл. обр. описанию доброде
телей и чудес В. Н., не содержит 
хронологии его жизни. Его воспол
няют указания в Liber pontificalis, 
а также расчеты средневек. хро
нистов аббатства Монте-Кассино 
Льва Марсиканского, кардинала Ос-
тии, и Петра Диакона (нач. XII в.). 
Историческая справка о В. Н. со
держится также в сочинении Пет
ра Диакона «О знаменитых мужах 
аббатства Монте-Кассино» (De vi
ns illustribus Casinensibus. 1 // PL. 
173. Col. 1011-1012). 

Прп. Венедикт Нурсийский. 
Икона. XX в. 

В. H. происходил, вероятно, из 
патрицианской семьи, имел сестру 
св. Схоластику. В юности был от
правлен для получения традиц. об
разования — обучения «свободным 
искусствам» (см. Artes liberales) — 
в Рим. Однако, удаляясь мирских 
соблазнов, он оставил учебу и начал 
подвижническую жизнь в мест. Эф-
фиде (Энфиде, совр. Аффиле), в 
60 км от Рима, куда за ним после
довала его кормилица. Желая пол
ного уединения, В. Н. покинул Эф-
фиде и ок. 500 г. поселился в пеще
ре в долине р. Анио (совр. Аниене) 
в местности Сублак (см. Субиако). 
Здесь он принимал помощь лишь от 
насельника одного из небольших 
местных мон-рей мон. Романа {Greg. 
Magn. Dial. II 1). Через 3 года весть 
об аскетических подвигах В. Н. рас
пространилась по окрестностям, и 
монахи близлежащего мон-ря, ве
роятно, Вик Варрона (совр. Вико-
варо), пригласили его стать настоя
телем. В. Н. долго не соглашался, но 
склоненный просьбой братии при
нял на себя это бремя. Однако через 
нек-рое время монахи, недовольные 
строгостью В. Н., решили его отра
вить. Этому намерению чудесным 
образом не суждено было сбыться: 
при благословении В. Н. чаши с от
равленным вином она распалась. 
Узнав о злом умысле монахов, В. Н. 
покинул мон-рь и вновь удалился 
в пещеру в Сублаке. Вскоре к нему 
начали собираться ученики и спод
вижники. Святой отшельник осно
вал для них 12 небольших мон-рей, 
определив настоятелей и поместив 
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m— 
в каждом по 12 монахов, сам же 
стал руководителем всех общин, 
оставив при себе нек-рых учеников. 
Среди ближайших учеников В. Н. 
свт. Григорий Великий называет 
Мавра и Плацида, сыновей знатных 
римлян (Ibid. II 3). В. Н. устроил, 
т. о., в Сублаке монашескую орга
низацию, напоминающую общины, 
созданные прп. Пахомием Великим 
в IV в. в Фиваиде. 

Вынужденный покинуть Сублак 
из-за козней пресвитера соседней 
церкви Флорентия В. Н. вместе с 
нек-рыми учениками перебрался в 
Кампанию. Здесь ок. 529 г. на зем
лях, подаренных патрицием Тертул-
лом, отцом Плацида, близ бывшего 
рим. лагеря Кассин он основал об
щежительный мон-рь (киновию) и 
стал его настоятелем. Мон-рь был 
сооружен на горе, на месте язычес
кого капища, где окрестные жители 
еще приносили жертвы Аполлону. 
В. Н. сокрушил идолов, храм Апол
лона обратил в церковь в честь свт. 
Мартина Милостивого, еп. Турско-
го, на месте языческого жертвенни
ка построил храм (баптистерий) в 
честь прор. Иоанна Предтечи и Кре
стителя Господня и постоянной про
поведью призывал народ к вере 
(Ibid. II 8). Благочестие, подвижни
чество В. Н., чудеса, творимые по 
его молитвам, сделали его знамени
тым во всей Центр. Италии. Извес
тие о пророческом даре настоятеля 
кассинского мон-ря привлекло шед
шего через Кампанию во время вой
ны с византийцами (ок. 542) остгот
ского кор. Тотилу, пожелавшего ви
деть В. Н. и беседовать с ним (Ibid. 
II 14). Ученики В. Н. по его благо
словению основали киновию, по
добную кассинской, в г. Таррацине 
(совр. Террачина) (Ibid. II 22). В. И. 
предсказал день своей смерти (Ibid. 
II 37). Кроме общепринятой дати
ровки его кончины существует др. 
традиция, согласно к-рой В. Н. скон
чался спустя нек-рое время после 
смерти своей сестры св. Схоластики 
в 543 г. Он был погребен в постро
енном им монастырском храме во 
имя Иоанна Крестителя в одной мо
гиле с сестрой (Ibid. II 34, 37). 

Уклад монашеской жизни Монте-
Кассино получил отражение в напи
санном В. Н. монастырском Уставе 
(Regula Benedicti; бенедиктинский 
устав). Это единственное дошедшее 
творение преподобного, раскры
вающее его аскетическое учение. 
«Все способы учительства» В. Н., 

пишет свт. Григорий Великий, мож
но найти «в этом начертании пра
вил, потому что святой муж не мог 
учить иначе, нежели как сам жил» 
(Ibid. II 36). Рост числа мон-рей, 
подобных Монте-Кассино, способ
ствовал широкому распростране
нию Устава В. Н. по всей Зап. Ев
ропе и возникновению особой мо
нашеской общности, буд. ордена 
бенедиктинцев. 

Устав. Рукописи. Текст Устава, 
написанный рукой самого В. Н., хра
нился в Монте-Кассино как релик
вия. При разрушении мон-ря ланго
бардами ок. 581 г. насельники пере
несли этот кодекс в Рим. Через неск. 
лет после восстановления Монте-
Кассино (нач. VIII в.) Римский папа 
Захария (741-752) вернул рукопись 
Устава в мон-рь. В 787 г. по приказу 
франк, кор. Карла Великого аббатом 
Монте-Кассино Теодомаром с ру
кописи В. Н. была сделана копия, 
переданная в королевский дворец в 
Ахене, откуда она впосл. исчезла. 
В 884 г. после нападения на Монте-
Кассино сарацин оригинал рукопи
си Устава был перенесен в мон-рь в 

Место погребения 
святых Венедикта и Схоластики. 

Базилика мон-ря Монте-Кассино в Италии. 
Фотография. Кон. XX в. 

г. Теан (совр. Теано, Италия), где он 
погиб в результате пожара в 896 г. 

Дошедший до наст, времени текст 
Устава В. Н. представлен в 3 редак
циях средневек. лат. рукописей. 
Наиболее подлинный текст содер
жит т. н. краткая редакция. Самая 
древняя рукопись этой редакции — 
манускрипт № 914 (условное обо
значение А), происходящий из мон-ря 
Санкт-Галлен. Он представляет со
бой список, сделанный монахами 

мон-ря Райхенау Гримальдом и 
Таттоном в 817 г. непосредственно 
с ахенской копии Карла Великого. 
Краткую редакцию, восходящую 
к ахенскому списку, содержат еще 
3 рукописи IX в. герм, происхожде
ния. Краткой редакцией пользовал
ся один из ранних (2-й по хроноло
гии) комментаторов Устава Сма
рагд (IX в.). Ряд рукописей краткой 
редакции X-XIII вв., происходя
щих из Монте-Кассино, вероятно, 
опосредованно восходит к оригина
лу, погибшему в 896 г. Близость 
краткой редакции оригиналу под
тверждает ее язык, отличаю
щийся простотой, ориентирован
ный на разговорную латынь VI в. 
{Schmitz. Col. 1385). 

Расширенная (интерполирован
ная) редакция содержится в древ
нейшей из дошедших рукописей 
Устава, т. и. Оксфордском кодексе 
(Cod. Oxoniensis. Hatton 48, услов
ное обозначение О), сделанном в 
г. Дуроверне (совр. Кентербери, Ве
ликобритания) в нач. VIII в. К VIII 
или IX в. относится рукопись из 
Вероны (LII (50), условное обозна
чение V) и манускрипт из мон-ря 
Санкт-Галлен № 916. Возможно, 
расширенная редакция появилась 
уже в кон. VI в. и принадлежит аб
бату Симплицию, второму преем
нику В. Н. в Монте-Кассино, вне
сшему в Устав ряд дополнений, 
а также стилистическую правку 
{Schmitz. Col. 1385). 

Смешанная редакция возникла 
скорее всего в VIII в.; в ней гораз
до меньше интерполяций, чем в 
расширенной, последовательно про
ведена стилистическая правка. Сме
шанной редакцией пользовались 
первый комментатор Устава, на
сельник Монте-Кассино, Павел Ди
акон (VIII в.) и др., третий по хро
нологии, комментатор Гильдемар 
(сер. IX в.). Именно эта редакция 
стала самой распространенной — 
textus receptus (общепринятой): ее 
содержит абсолютное большинство 
рукописей начиная с X в. 

Издания. Впервые лат. оригинал 
Устава В. Н. был издан в Венеции 
в 1489-1490 гг. Затем последовал 
ряд изданий, из к-рых особого вни
мания заслуживает издание аббат
ства Монтсеррат (Испания) 1499 г., 
т. к. его текст в наибольшей степе
ни отклоняется от textus receptus. 
Первые попытки текстологической 
работы над Уставом принадлежат 
Иоганну Шлитпахеру из Мелька 

585 



(XV в.). Однако критические изда
ния на основании сопоставления ру
кописей относятся только к XVII в. 
Так, мон. Б. Моро из Камброна вы
пустил 2 издания Устава (Дуэ, 1611 
и Кёльн, 1620), сверенных на осно
вании более 30 рукописей. В 1659 г. 
последовало более качественное неа
политанское издание, подготовлен
ное Павлом Августином из Феррары 
(вероятно, псевдоним аббата Андже-
ло делла Ноче). Все текстологичес
кие критики Устава XV-XVII вв. 
оперировали с текстом смешанной 
редакции. Исключение составляет 
издание К. Мартена 1690 г., базиру
ющееся на Оксфордском кодексе 
расширенной редакции. Краткая ре
дакция привлекла внимание тексто
логов лишь во 2-й пол. XIX в.: бла
годаря работам Э. Шмидта и Л. Трау-
бе был восстановлен начальный 
текст Устава краткой редакции, в ос
нову к-рого был положен ма
нускрипт из Санкт-Галлена № 914. 
Результатом этих текстологических 
исследований стали 2 критических 
издания К. Бутлера (1927) и Б. Лин-
десбауэра (1928). Новейшее 6-том
ное издание Устава с обширным на
учным аппаратом, подготовленное 
А. де Вогюэ, вышло в серии Sources 
Chrétiennes. 

Переводы. Наиболее ранним пе
реводом Устава является подстроч
ный перевод расширенной редакции 
на древневерхненем. язык, содержа
щейся в рукописи из Санкт-Галле
на № 916 (IX в.). Этот перевод 
обычно принято обозначать по на
чальным словам «Lose о sun». 1-й пе
ревод на англосакс, язык, был сде
лан Этельвольдом (X в.), за ним 
последовало еще неск. анонимных 
переводов. С XII в. всеобщее рас
пространение в Англии получил пе
ревод, выполненный Винтенеймом. 
Переводы Устава на романские язы
ки появились значительно позже и 
в большинстве являются анонимны
ми: в XIII в.— неск. переводов на 
франц. и провансальский языки, 
в XIII-XV вв.— на каталон.; извес
тен перевод XIV в. на португ. язык, 
сохранившийся в единственной ру
кописи из Алкобасы. С изобретени
ем книгопечатания появились также 
переводы на итал. (Флоренция, 1493; 
Венеция, 1495) и польск. (1597) 
языки. Первые печатные издания 
переводов на нем. язык (80-е гг. 
XV в.) вышли на десятилетие рань
ше изданий лат. оригинала. 

Д. В. Зайцев 
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На протяжении ср. веков Устав 
В. Н. неоднократно переводился на 
слав. язык. Впервые это произошло, 
вероятно, в Чехии (возможно, в Са-
завском мон-ре ок. 1036) в связи с 
распространением здесь по иници
ативе еп. Пражского сщмч. Адаль
берта с кон. X в. бенедиктинских 
мон-рей. Данный перевод не сохра
нился; в пользу его существования 
может свидетельствовать известие 
хроники Козьмы Пражского о том, 
что после запрещения богослу
жения на слав, языке в Сазавском 
мон-ре (1097) новый аббат Детхард 
не нашел там иных богослужебных 
книг, кроме слав. (Kosmova kronika 
ceska / Prel. К. Hrdina, M. Blâhovâ. 
Praha, 1972. S. 219). До наст, време
ни дошел слав, перевод Устава, вы
полненный не позднее кон. XII в. в 
Хорватии, представленный перга
менным глаголическим списком 
кон. XIV в. (Загреб. Архив ХАЗУ. 
I a 74), происходящим из Роговско-
го мон-ря на о-ве Пашман в Далма
ции (изд.: Ostojic I. Benediktinci u 
Hrvatskoj. Split, 1965. Sv. 3. S. 361-
534; факсим.— Rogovskoga samo-
stana sv. Benedikta. Regula (saec. 
XIV). Zagreb, 1985). Вопрос о воз
можной связи этого перевода с пред
положительно выполненным ранее 
в Чехии в лит-ре не рассматривался. 

Рус. перевод был выполнен в сер. 
XIX в. свт. Феофаном Затворником. 

A.A. Ту рилов 
Источники, влияния. Верней

шую норму (rectissima norma) укла
да монашеской жизни В. Н. видит 
в Свящ. Писании, в земной жизни 
Самого Спасителя. В Уставе встре
чаются цитаты почти из всех книг 
НЗ (кроме 2 Ин, 3 Ин, Кол, 2 Фес, 
Флм) и мн. книг ВЗ. Наиболее час
то В. Н. обращается к Псалтири 
(37 раз), Евангелиям от Матфея 
(30 раз), от Луки (13 раз), Книге 
Притчей Соломоновых (12 раз). То, 
как В. Н. цитирует библейские текс
ты, свободно вплетая их в ткань сво
его сочинения, показывает его глу
бокое знание Свящ. Писания, к-рое 
он рассматривает в неразрывной 
связи со Свящ. Преданием (В. Н. 
предписывает монахам не только 
чтение библейских книг, но и тол
кований на них «православных и 
кафолических отцов» — Reg. 9). 

Устав представляет собой перера
ботку предшествовавшего аскетичес
кого опыта зап. и вост. монашества: 
он испытал влияние нравственно-
аскетических творений прп. Пахо-

мия Великого, свт. Василия Вели
кого, прп. Иоанна Кассиана Римля
нина, блж. Августина, а также ано
нимного монашеского устава «Re
gula magistri» (Правила учителя). 
В. Н. указывает на свое знакомство 
с творениями прп. Иоанна Кассиа
на (Reg. 42, 73) и правилами свт. 
Василия Великого (Reg. 73), отсы
лая к ним тех, кто стремятся достичь 
высшего совершенства (Ibidem). 
Монтекассинский игумен объеди
нил существенные элементы всех 
этих источников и выработал мона
шеские правила, отвечающие ис
торическим и культурным условиям 
христ. Запада: более деятельному 
и менее созерцательному, чем на 
Востоке, типу монашества. В Уста
ве В. Н. «чувствуется сила орга
низующая, дисциплинирующая и 
устраивающая все благочинно» 
(Сидоров. С. 349). 

Прп. Иоанн Кассиан оказал наи
большее влияние на В. Н. В Уста
ве насчитывается ок. 112 аллюзий 
на творения преподобного, из них 
68 на «Установления киновитов» и 
44 на «Собеседования» (Schmitz. 
Col. 1385). Влияние прп. Кассиана 
прослеживается во мн. аспектах ас
кетического учения В. Н.: деление 
монашества на 4 типа (Reg. 1; ср.: 
loan. Cassian. Collât. XVIII 4-8), 
организация монашеского богослу
жения (Reg. 16; ср.: loan. Cassian. De 
inst, coenob. II, III), стремление к 
добродетели из любви к самой доб
родетели (Reg. 7; ср.: loan. Cassian. 
Collât. XI 8-9) и т. д. Однако В. Н. 
обращается с материалом прп. Кас
сиана весьма вольно, легко перера
батывая его. Правила свт. Василия 
Великого были известны В. Н. ско
рее всего в лат. переводе Руфина Ак-
вилейского, вероятно также, он был 
знаком с Уставом прп. Пахомия Ве
ликого в переводе блж. Иеронима 
Стридонского. В Уставе В. Н. имеет
ся 22 аллюзии на правила свт. Васи
лия Великого и 28 — на Устав прп. Па
хомия Великого (Schmitz. Col. 1385). 

Зависимость от «Правила учи
теля» прослеживается в форме по
дачи материала в теоретической час
ти Устава. На Устав (Praeceptum, 
«Предписание») блж. Августина ука
зывают 33 аллюзии в Уставе В. Н. 
(Ibidem). Самая известная из них — 
начало 4 гл., где В. Н. говорит о люб
ви к Богу как о первейшей запове
ди, за к-рой следует любовь к ближ
нему (ср.: «Прежде всего... да лю
бится Бог, затем ближний» — Aug. 



Reg. 1). Влияние блж. Августина про
является в одном из основополагаю
щих принципов Устава В. Н.— соче
тании молитвы и физического тру
да в монашеском делании. Именно 
этот принцип, кратко формулируе
мый как «ога et labora» (молись и 
трудись), отстаивал блж. Августин 
в своих нравственно-аскетических 
творениях (Aug. De opère monacho-
rum / / PL. 40. Col. 547-582). 

Исследователи находят в Уставе 
В. H. параллели с сочинениями блж. 
Иеронима, Сульпиция Севера, а так
же «Историей монахов», вероятно, 
известной В. Н. в переводе Руфина 
Аквилейского, проповедями папы 
Римского свт. Льва I Великого и тво
рениями сщмч. Киприана, еп. Кар
фагенского (Schmitz. Col. 1385). Сло
ва «Ничто совершенно да не ставит
ся выше Христа...» (Christo omnino 
nihil praeponant — Reg. 72) рассмат
риваются как цитата из сочинения 
сщмч. Киприана Карфагенского 
«О молитве Господней»: Christo 
nihil omnino praeponere (Cypr. Carth. 
De orat. Dom. 15). 

Содержание. Устав состоит из 
пролога и 73 глав; последняя глава 
представляет собой своеобразный 
эпилог. Часть сочинения (пролог, 
полностью главы 1, 4-7) посвящена 
теоретическим вопросам монашес
кой жизни, в к-рых раскрывается 
аскетическое богословие В. Н.; др. 
часть содержит практические пред
писания устроения внутренней жиз
ни мон-ря. Отличительная особен
ность Устава — краткость и мето
дичность представленных правил. 

В. Н. подчеркивает, что его Устав 
не является неким абсолютным об
разцом, охватывающим все аспек
ты монашеской жизни; он написан 
«для новоначальных», желающих 
стяжать «чистоту нравов или пока
зать начатки христианского благо
честия» (Reg. 73). Стремящихся 
же достичь высот духовного совер
шенства В. Н. отсылает к «настав
лениям (doctrinae) святых отцов» 
(Ibidem). 

I. Аскетическое учение. В проло
ге, написанном со значительной до
лей поэтики, В. Н. говорит, что ад
ресует это произведение тем, кто го
товы отринуть свою волю и, взяв 
оружие послушания, вступить в 
борьбу ради Христа. Мон-рь есть 
«школа служения Господу»: следуя 
учению Господню с верой до самой 
смерти, монах посредством терпе
ния разделяет страдания Христа и 
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(Vat. Lot. 1202. Fol. 26) 

этим сподобляется наследия Его 
Царства (Reg. Prologus). 

В. H. рассматривает различные 
типы организации монашеской жиз
ни: киновиты, живущие в одном 
мон-ре по общему уставу; еремиты, 
отшельники; сарабаиты, живущие 
совместно, но без общих правил и 
настоятеля; гироваги, странствую
щие монахи. Считая киновитский 
тип монашеской жизни «самым бла
гонадежным» и адресуя именно ему 
свой Устав, В. Н., как и прп. Касси-
ан, отрицательно относится к сара-
баитам и гировагам, называя их по
творствующими собственным страс
тям (Reg. 1). 

Говоря о путях достижения Цар
ствия Божия, В. Н. касается учения 
о Божественной благодати. При 
этом он цитирует Библию, не углуб
ляясь в проблему о предшествую
щем или сопутствующем действии 
благодати, столь горячо обсуждав
шуюся при его жизни в Галлии 
(напр., Кесарии, еп. Арелатский, 
Фавст Регийский). Для В. Н. оче
видно, что духовное совершенство и 
спасение человека невозможны без 
действия Божественной благодати: 
«боящиеся Господа» считают, что 
добро в них не от них самих, но от 
действующего в них Бога — «Не 
нам Господи, не нам, но имени Тво
ему дай славу» (Пс 113. 9) (Reg. 
Prologus). 

К Царству Божию инока ведет 
стяжание монашеских добродете
лей, или, как называет их В. Н., 
«средств добрых дел» (instrumenta 
bonorum operum — Reg. 4; ср.: Basil. 
Magn. Moral, reg. 10. 2; 72. 5). Спи
сок добродетелей из 72 пунктов 
представляет собой предписания и 
наставления, заимствованные из 

текстов Свящ. Писания. В. Н. ста
вит на первое место любовь к Богу 
и ближнему: «Любить Господа от 
всего сердца, всей душой, всей си
лой (Лк 10). Потом — ближнего, как 
самого себя» (Reg. 4; ср.: Basil. Magn. 
Asc. fus. 1; idem. Moral, reg. 3), ничто 
не должно быть поставлено прежде 
Христа (Reg. 72; ср.: Cypr. Carth. De 
orat. Dom. 15). Любовь ко Христу со 
стороны человека является ответом 
на любовь Христа к человеку, отве
том на действие Божественной бла
годати. Любовь к Богу проявляется 
в стремлении воздать Ему благодар
ность, прославить имя Божие во 
всяком деле и поступках, подражать 
Христу, в т. ч. и в перенесении стра
даний (Reg. Prologus). 

Особую роль в жизни монаха-ки-
новита должны занимать послуша
ние, молчание и смирение. Послу
шание не знает ропота или сомне
ния, оно является наиболее силь
ным оружием монаха в борьбе со 
страстями (Reg. 5). Даже если ука
занное наставником дело покажется 
монаху превосходящим его силы, он 
должен исполнять его, надеясь на 
помощь Божию (Reg. 68). Истинное 
послушание рассматривается В. Н. 
не как подчинение чужой воле, но 
скорее как добровольное соедине
ние с ней: приказание начальствую
щего монах исполняет как свое лич
ное стремление, ибо, отдавая себя в 
послушание наставнику, он тем са
мым отдает себя в послушание Са
мому Богу. Истинное послушание — 
это не столько служение, сколько 
соработничество, оно ведет, т. о., к 
единению воли монаха с волей Хри
ста (Reg. Prologus, 5). Послушание 
имеет и важный сотериологический 
аспект: человека, отделенного от Бо
га непослушанием Адама, оно воз
вращает к Творцу (Reg. Prologus). 

Другим оружием монаха-кинови-
та является молчание (Reg. 6), при 
к-ром достигается сосредоточен
ность ума. В. Н. предписывает усер
дно хранить молчание во всякое 
время, особенно в ночные часы, при 
чтении поучений (Reg. 42), за трапе
зой (Reg. 38). 

Средоточием всего аскетического 
богословия В. Н. является осново
полагающий принцип монашеской 
жизни — смирение (Reg. 7). Автор 
Устава выделяет 12 ступеней смире
ния: 1) постоянное памятование за
поведей и «полагание перед взором 
страха Божия»; 2) отвержение соб
ственной воли; 3) предание себя в 



послушание начальствующему из 
любви к Богу; 4) спокойное перене
сение тягот и страданий без искания 
путей избавления от них; 5) доверие 
себя и всех своих помыслов настоя
телю без смущения и сокрытия 
чего-либо; 6) довольствование са
мым скудным, полагание себя наи
худшим из всех людей, готовность 
на любую работу; 7) укоренение в 
сердце сознания своей ничтожности 
как негодного раба; 8) строгое ис
полнение предписаний устава и мо
настырского начальства; 9) хране
ние молчания; 10) воздержание от 
смеха и всяких увеселений; 11) сло
во монаха должно быть тихим, крот
ким и рассудительным; 12) станов
ление благочестия, проникающего 
не только внешнее поведение, но и 
сущность монаха. Прошедший эти 
степени смирения стяжает такую 
любовь Божию, к-рая позволяет ис
полнять заповеди «без всякого тру
да, как бы естественно, не по страху 
геенны, а по любви ко Христу» (Reg. 
7). Эта любовь приводит к полной 
гармонии между волей и желанием 
твари и волей ее Творца. 

Путем стяжания монашеской доб
родетели является молитва, как об
щая, так и частная, отвлекающая 
душу и ум от тварных вещей и при
лепляющая их к Богу. В. Н. увеща
ет иноков во внимании к молитвам, 
чтобы душа молящегося была пол
ностью согласна с голосом (Reg. 19). 
Молитва — это беседа с Богом, по
этому она должна быть искренней 
и благоговейной (Reg. 20; ср.: Basil. 
Magn. Asc. br. 201). Внимательный 
ум находит в молитве душеполезное 
назидание. .Тексты Свящ. Писания, 
читаемые за богослужением, долж
ны сопровождать монаха в его днев
ных занятиях: постоянно находить
ся в уме, быть предметом размыш
лений. Термин «размышление» 
(«рассуждение», лат. meditatio — 
Reg. 8, 48) для В. Н. означает вни
мание к читаемым текстам Свящ. 
Писания, смысл к-рых монах при
нимает в сердце. Частная молитва 
должна быть краткой, но чистой, 
творимой с чувством смирения и 
покаяния, изливающаяся от вдохно
вения Божественной благодати 
(Reg. 20). 

II. Богослужение. Одной из осо
бенностей Устава является прида
ние большого значения общинному 
богослужению, к-рое ставится В. Н. 
в центр монашеской жизни и опре
деляется понятием «дело Божие» 
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<щ^тщ^0щр 
(opus Dei — Reg. 22). Прочие днев
ные занятия в мон-ре лишь запол
няют интервалы, остающиеся меж
ду часами общей молитвы. Ежед
невное общее псалмопение является 
обязанностью, возлагаемой на всю 
братию, в то время как др. послуша
ния у каждого свои. 

В дошедшем до наст, времени тек
сте Устава подробно описывается 
организация общего монашеского 
богослужения, к-рое охватывает 
ночное бдение (vigilia) и 7 дневных 
служб: утреню, 1, 3, 6, 9-й часы, ве
черню и completorium (службу перед 
сном) (Reg. 16). Отличительной 
чертой Устава является распреде
ление по службам чтения Псалтири, 
к-рая должна прочитываться цели
ком в течение недели (Reg. 18). Ус
тав вводит в монашеское богослу
жение различные славословия и 
гимны. К В. Н. восходит учрежде
ние completorium, не предусмотрен
ного в дополнении о молитвах к ус
таву блж. Августина, сделанного 
Алипием, еп. Тагасты. Богослужение 
монахов-бенедиктинцев впосл. ока
зало влияние на богослужение Зап. 
Церкви в целом (см. ст. Орденов мо
нашеских обряды). 

Имя Божие, согласно Уставу В. Н., 
должно прославляться во всяком 
монашеском послушании (Reg. 57; 
ср.: 1 Пет 4. И) , но общинное бого
служение — это сугубое воспевание 
хвалы Богу. В нем особо ощущается 
Божие присутствие (Reg. 19). Об
щая молитва имеет то преимуще
ство перед частной, что это молитва 
церковная, в к-рой проявляется 
единство частных усилий молящих
ся. Участвуя в общем богослужении, 
человек оказывается в единстве со 
Вселенской Церковью. В неск. мес
тах (Reg. 27, 35) В. Н. указывает, 
что одной из целей монашествую
щих является молитва к Божию ми
лосердию о всех. Но не все монахи 
обладают столь большим дерзнове
нием, столь сильной частной молит
вой. Именно в общем богослуже
нии воедино сливаются голоса как 
сильных, так и слабых духом, де
лая молитву более действенной. 
В. Н. призывает к общей молитве 
о духовно немощных и согрешив
ших братьях как к одному из самых 
сильных средств их исправления 
(Reg. 28). Общее богослужение яв
ляется и проявлением добродетели 
смирения. Монах должен отложить 
все послушания и поспешить к бо
гослужению, как только услышит 

призыв к нему, «делу Божию ни
чего не следует предпочитать» 
(Reg. 43). 

III. Организация монашеской 
жизни. 1. Принципам управления 
мон-рем посвящены 2, 3, 60-66-я 
главы. Во главе мон-ря, согласно 
В. Н., стоит настоятель (аббат), из
бираемый всей монашеской общи
ной. Эта должность пожизненная. 
Кандидат в настоятели должен быть 
известен мудростью и добродетеля
ми (Reg. 64). Устав не требует нали
чия священнического сана у канди
дата. Аббат в мон-ре «представляет, 
как верится, лицо Христа, поэтому 
ничего, кроме заповедей Господних, 
не должен он ни внушать, ни уч
реждать... но всякое повеление его... 
да будет закваской Божественной 
правды в душах его учеников». Аб
бат должен учить более своим при
мером, нежели словом, оказывать 
всем равное попечение невзирая на 
лица (Reg. 2), помнить о том, что о 
своем наставничестве он даст ответ 
на Страшном Суде Божием (Reg. 2, 
3, 64, 65). Чтобы обучать и настав
лять братию, аббат сам должен быть 
обучен закону Божию и Свящ. Пи
санию. Он должен управлять брати
ей с умеренностью и рассудительно
стью, так, «чтобы его более любили, 
нежели боялись» (Reg. 64; ср.: Basil. 
Magn. Asc. fus. 30). Для решения об
щих важных вопросов аббат собира
ет на совет всю общину, и в особенно
сти старцев (Reg. 3), к-рым в мон-ре 
отводится значительная роль. При 
необходимости старцами или самим 
настоятелем избирается препозит — 
помощник настоятеля (Reg. 65). 
Если монашеская община слишком 
велика, ее лучше разделить на неск. 
групп, поставив во главе каждой из 
них декана для наблюдения за дис
циплиной (Reg. 21). В. Н. рассмат
ривает, т. о., аббата в первую очередь 
как духовного наставника монахов, 
нежели администратора. 

2. Священники выбираются абба
том из числа братии (Reg. 62); если 
в мон-рь принимается священник не 
из числа насельников, то только с 
условием строгого соблюдения им 
монастырского устава (Reg. 60). 
Клирики находятся в послушании у 
аббата, как и обычные монахи, с той 
лишь разницей, что благословляют 
и совершают литургию по распоря
жению аббата и могут занимать ме
сто не в порядке вступления в оби
тель, но «повыше, ради достоинства 
их жизни» (Reg. 60, 62). 



3. В монашество принятие проис
ходит не сразу. Пришедший в мон-рь 
испытывается под наблюдением и 
наставлением опытного старца. По 
прошествии года он письменно при
нимает на себя монашеские обеты и 
одевается в монастырские одежды. 
Кроме известных предшествующей 
аскетической традиции обетов по
слушания, нестяжания, целомудрия 
Устав В. Н. предписывает новый, 
обет постоянства (stabilitas loci),— 
пожизненного пребывания монаха в 
одном мон-ре (Reg. 58). Монах не 
имеет права выйти за ворота мон-ря 
без разрешения настоятеля (Reg. 
67). Правило постоянства диктует 
необходимость самообеспечения об
щины: вода, мельница, сад, хлебо
пекарня, мастерские должны нахо
диться в пределах мон-ря, чтобы 
монахам не было нужды лишний 
раз покидать его (Reg. 66). Новый 
обет сыграл важную роль в по
следующем становлении зап. мо
нашества: мон-рь принципиально 
отделялся от мира, монашеская об
щина получала внутреннюю орга
низацию, развивалось монастыр
ское хозяйство, сокращалось число 
странствующих монахов. 

Давший обеты в принципе остает
ся внутренне свободным в их испол
нении: даже «прежние одежды его 
хранятся в рухлядной, чтобы, если 
по наущению диавола вздумает он 
выйти из монастыря, в них был из
вержен из него» (Reg. 58). 

Вступивший в общину отказыва
ется от всего своего имущества: 
либо раздает его бедным, либо жерт
вует в мон-рь (Ibidem). В мон-ре 
все должно быть общим (ср.: Деян 
4. 32), монах не имеет никакой соб
ственности, «так как... не имеет уже 
в своей власти ни своего тела, ни 
своей воли», но все необходимое 
получает от настоятеля (Reg. 3 3 -
34). Забота о материальном обес
печении монахов поручается кела
рю, к-рый должен быть для братии 
заботливым отцом (Reg. 31). К мо
настырскому имуществу следует от
носиться бережно, за испорченную 
или потерянную вещь провинив
шийся кается аббату (Reg. 32, 46). 
Одежда монахов должна соответ
ствовать климату местности. В теп
лых районах, согласно В. Н., каждо
му монаху достаточно 2 куколей 
(головных уборов), легкого и шер
стяного, 2 туник, скапуляра (здесь — 
фартук для работ), сандалий и са
пог (Reg. 55). 
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Праздность, по выражению В. Н.,— 
враг души, поэтому в свободное от 
молитвы время монах должен за
ниматься либо физическим трудом 
(ручной работой, земледелием), ли
бо душеполезным чтением (lectio 
divina — Reg. 48). Кассиодор, устро
ивший в своем родовом имении в 
сер. VI в. бенедиктинскую общину, 
дополнил эти обязанности науч
ными занятиями. Впосл. бенедик
тинский орден прославился своей 
ученостью. 

Труд монахов является частью их 
духовно-нравственной жизни. Мо
нах живет «трудами своих рук» 
(Ibidem). Послушания между на
сельниками распределяет аббат. 
Плоды ручного труда, идущие на 
продажу, реализовываются по низ
ким ценам, чтобы не развивать у 
братии страсть любостяжания (Reg. 
57; ср.: Basil. Magn. Asc. fus. 37-39, 
41, 42). Все монахи, сменяя друг 
друга каждую неделю, привлека
ются к служению на кухне (Reg. 35). 
Lectio divina — чтение текстов Свящ. 
Писания и отцов Церкви в присут
ствии всей братии. Оно наряду с бо
гослужением дает монаху пищу для 
духовных размышлений. Чтению по 
Уставу отводится 4 часа в день, не 
считая чтения во время общего бо
гослужения, за трапезой и во время 
вечернего собеседования (collatio). 
Весь воскресный день посвящается 
исключительно молитве и душепо
лезному чтению. Особенно много 
времени для lectio divina отводится 
в Великий пост, когда каждому мо
наху предписывается брать из б-ки 
книгу для самостоятельного чтения 
(Reg. 48). Кроме Свящ. Писания 
В. Н. рекомендует читать толкова
ния святых отцов, «Собеседования» 
и «Установления киновитов» прп. 
Иоанна Кассиана, жития святых, 
правила свт. Василия Великого 
(Reg. 42, 73). 

Всякое послушание монах должен 
выполнять со смирением и усерди
ем. Идея мон-ря как школы духов
ного возрастания проявляется в си
стеме мер дисциплинарных взыска
ний. Взыскания применяются к 
провинившимся по усмотрению аб
бата. Сначала должно всячески уве
щать непослушных к смирению. 
Если монах не исправляется после 
двукратного увещания старшими 
наедине, то его подвергают публич
ному обличению перед братией. 
Если после этого согрешивший не 
желает исправиться, он подверга

ется отлучению (excommunicatio). 
В определенных случаях В. Н. до
пускает и телесные наказания, од
нако не придает им особого значе
ния (Reg. 23). За незначительные 
проступки согрешивший отлучается 
от общей трапезы и общей молитвы, 
за более тяжкие — и от общения со 
всей братией (Reg. 24-25). Высшим 
средством к исправлению много
кратно согрешившего монаха явля
ется совместная молитва о нем аб
бата и братии. Неисправляющиеся 
изгоняются из мон-ря. Если изгнан
ный или самостоятельно покинув
ший обитель монах пожелает вер
нуться, то после соответствующего 
покаяния его следует принять,— 
и это допускается 3 раза (Reg. 2 8 -
29). В отношении отроков, воспиты
ваемых в мон-ре, в качестве наказа
ния следует применять пост и теле
сные наказания (Reg. 30). 

Монахи должны спать по возмож
ности в одном месте (dormitorium) 
и при этом одетыми, чтобы в любой 
момент быть готовыми поспешить 
«на дело Божие» (Reg. 22). Трапеза, 
по Уставу, полагается 1 или 2 раза в 
день. К трапезе подаются два блю
да, хлеб и, если есть, плоды; вина 
«достаточно стакана на день» или по 
усмотрению аббата, но, кто может, 
должен полностью воздерживаться 
от употребления вина (Reg. 39-41). 
Во время трапезы происходит душе
полезное чтение по благословлен
ной аббатом монашеской череде 
(Reg. 38). 

В период Великого поста более, 
чем в прочее время, следует сохра
нять свою жизнь в чистоте и иско
ренять всякую небрежность в мона
шеском делании (Reg. 49). 

В. Н. предписывает принимать 
приходящих в мон-рь странников с 
честью, как Самого Христа (Reg. 53, 
61). Такое же отношение должно 
быть и к больным братьям (Reg. 36). 
Друг к другу монахи должны сохра
нять взаимную любовь, проявлять 
взаимное послушание (Reg. 69-71). 
Изд.: Regula, cum Commentariis // PL. 66. 
Col. 215-930; Regula monasteriorum / Ed. 
C. Butler. Fribourg, 1927; Regula monaste
riorum / Ed. B. Linderbauer. Bonn, 1928; 
La règle de St. Benoît / Éd. A. de Vogué et 
J. Neufville. P., 1971-1972. (SC; N 181-186); 
Regula / Ed. R. Hanslik. Vindobonae, 19772. 
(CSEL; 75); рус. пер.: Устав преподобного 
Венедикта // Древние иноческие уставы. М., 
1892, 1994р. С. 591-653. Наиболее полный 
список изданий см.: CPL, N 1852. 
Лит.: Butler С. Le monachisme bénédictin. P., 
1924; CabrolF. St. Benedict. L., 1934; McCannJ. 
St. Benedict. L., 1937; Lindsay T. F. St. Benedict: 



His Life and Work. L., 1949; Maynard Th. St. 
Benedict and His Monks. L., 1954; Pawlowsky 
S. Die biblischen Grundlagen der Regula 
Benedicti. W., 1965; Turbessi G. Ascetismo e mo-
nachesimo in S. Benedetto. R., 1965; Schmitz Ph. 
Benoît (Saint) et bénédictins (la vie, la régie) 
/ / DSAMDH. T. 1. Col. 1371-1388; idem. 
Benoît (Saint) de Nursie, abbé du Mont-Cassin 
/ / DHGE. T. 8. Col. 225-241; Puniet de P. 
Benoît (Saint) et bénédictins (la doctrine spi
rituelle) //DSAMDH. T. l.Col. 1388-1409; Голе-
нищев-Кутузов И. Н. Средневековая латин
ская лит-ра Италии. М., 1972. С. 120-122;/<к-
pert В. Die Regula Benedicti — Regula Magistri — 
Kontroverse. Hildesheim, 1975; Августин (Ни
китин), шум. Прп. Венедикт Нурсийский (480-
543) // БТ. 1980. Т. 21. С. 221-240; ОмэннДж. 
О. Р. Христианская духовность в католичес
кой традиции. Рим; Люблин, 1994. С. 93-98; 
Jenal G. Italia ascetica atque monastica: Das 
Asketen und Mönchtum in Italien von den 
Anfängen bis zur Zeit der Langobarden (ca. 
150/250-604). Stuttg., 1995; Сидоров А. И. 
Древнехристианский аскетизм и зарождение 
монашества. М., 1998. С. 338-350. 
Библиогр.: Internationale Bibliographie zur 
Regula Benedicti // Regulae Benedicti Studia. 
St. Ottilien, 1973. Bd. 2. 

Почитание. Мощи. После разоре
ния Монте-Кассино лангобардами 
мощи В. Н. оставались в мон-ре 
вплоть до 672 г., когда по инициати
ве Муммола (Моммола), аббата 
мон-ря Флориак (Флёри; совр. Сен-
Бенуа-сюр-Луар) во Франкском ко
ролевстве, они были перенесены в 
этот мон-рь. Сохранились описания 
перенесения: подробное анонимное 
(Translatio corporis S. Benedicti in 
Franciam / Ed. R. Weber // RBen. 
1952. Vol. 62. P. 140-142) и Павла 
Диакона (кон. VIII в.), писавшего, 
что пришедшие из Галлии монахи 
забрали мощи святого целиком 
(Paulus Diaconus. Historia Lango-
bardorum. VI 2 / Ed. L. Bethmann, 
G. Waitz // MGH. Script, rer. Germ. 
Hannover, 1878). В 750/1 г. папа 
Захария направил в Галлию аббата 
Монте-Кассино Оптата; одной из 
целей посольства было добиться 
возвращения мощей В. Н. в вос
становленный кассинский мон-рь. 
В 755-757 гг. в Монте-Кассино 
была возвращена лишь часть мощей. 
В IX в., в период нападений норман
нов, мощи тщательно сохранялись 
монахами Флориака. 4 дек. 883 г. 
они были торжественно поставлены 
в новой церкви аббатства, впосл. 
этот день стал праздноваться как 
день внесения (illatio) мощей В. Н. 
Мощи были спасены в 1562 г. от гу
генотов, захвативших и разграбив
ших Флориак. В 1663 г. мощи В. Н. 
были помещены в специальный 
мавзолей. 

Д. В. Зайцев 

ВЕНЕДИКТ НУРСИЙСКИЙ 

Агиография. Жизнеописание В. Н. 
из «Диалогов» свт. Григория Вели
кого послужило основой многочис
ленных лат. средневек. проповедей 
и поэм в честь преподобного (мон. 
Марка, VII в., Бертария, настояте
ля Монте-Кассино, IX в., мон. Аймо-
ина из Флёри, X-XI вв., и др.). 

В VIII в. жизнеописание В. Н. 
было переведено на греч. язык па
пой Захарией, греком по националь
ности (BHG, N 273). На греч. языке 
известны также извлечение из это
го жития (О заупокойной молитве; 
BHG, N 273b) и краткое житие свя
того (BHG, N 273е). 

Древнейший слав, перевод жития 
в составе «Диалогов» (в слав, тради
ции — Римского Патерика) был сде
лан либо в Вел. Моравии, в кругу 
равноап. Мефодия (IX в.) (по мне
нию Ф. В. Мареша), либо ученика
ми слав, первоучителей на рубеже 
IX-X вв. в Болгарии (преобладаю
щая в совр. науке т. зр., дополни
тельно обоснованная К. Дидди в мо
нографии и в предисловии к изд.: 
Патерик Римский: Диалоги Григо
рия Великого в древнеслав. перево
де. М., 2001). Этот перевод сохра
нился в рус. списках XVI-XVII вв. 

2-й (отдельный) слав, перевод жи
тия, представленный серб, списком 
XIV в. (РНБ. Гильф. № 90 - изд. 
А. И. Соболевским (1903), Марешем 
(1979)), выполнен в Чехии, веро
ятнее всего в Сазавском мон-ре в 
1-й пол. XI в. (Blahovà. S. 106-107). 

3-й перевод (в составе «Диало
гов») осуществлен в Болгарии или 
болг. книжниками на Афоне ок. сер. 
XIV в. Он известен в большом чис
ле южнослав. и рус. списков: а) стар
шие болг. списки (начиная со 2-й 
пол. XIV в.) — Praha. Narodni Mu-
zeum. IX F15; РГБ. МДА. Фунд., 
№ 34; РНБ, Q. I 213; б) древнейшие 
восточнослав. списки (на пергамене; 
кон. XIV (?) - нач. XV в.) - Виль
нюс, БАН Литвы, Ф. 19, № 3; Мопас. 
Cod. slav. 28. 

Праздники. В греч. календаре ут
вердилась дата празднования памя
ти В. Н. 14 марта: Синаксарь К-поль-
ской ц. X в. (SynCP. Col. 535), Типи
кон Великой ц. IX-X вв. (Дмитри
евский. Описание. Т. 1. С. 54; Mateos. 
Typicon. T. 1. P. 248). Однако во мн. 
визант. синаксарях и минеях южно-
итал. происхождения его память 
указывается 21 марта (Crypt. Δ. α. 
XXII, XII в.), а в ряде рукописей — 
11 марта (Crypt. Δ. α. XVII, XI в.; 
Δ. α. VII, XII в.; Vat. gr. 2008). 

В 1964 г. Римский папа Павел VI 
провозгласил В. Н. небесным по
кровителем Европы за влияние, 
оказанное им и бенедиктинскими 
монахами на формирование христ. 
культуры. 

На Руси почитание В. Н. получи
ло распространение в киевский пе
риод. Его имя включено в перечень 
наиболее почитаемых святых в со
ставе Молитвы против диавола (ве-
ликоморавского происхождения) и 
Молитвы Св. Троице (чеш. проис
хождения). В одном из списков Мо
литвы Св. Троице В. Н. назван сра
зу после равноапостольных Кирил
ла и Мефодия (Шляпкин. С. 268), 
в др.— после блгв. кн. Вячеслава 
Чешского и скандинавских св. коро
лей Магнуса и Канута (Архангель
ский. С. 13). Древнейшее упомина
ние В. Н. содержится в месяцеслове 
Мстиславова Евангелия кон. XI — 
нач. XII в. (Апракос Мстислава 
Великого. С. 261). В нем память 
B. Н. указывается дважды: под 14 
и 21 марта, т. е. в соответствии с 
визант. и лат. календарными тра
дициями. Этот факт исследователи 
объясняли активными культурными 
и династическими связями с За
падом кн. Мстислава, сына Влади
мира Мономаха (Мурьянов. С. 219). 

Краткое житие В. Н. включено 
под 14 марта в состав нестишного 
Пролога, переведенного на Руси в 
XII в. Анонимный рус. книжник, ра
ботавший, вероятно, в Пскове в 
поел. четв. XV — нач. XVI в. пред
послал этому житию двустишие: 
«Сам ввержеся во кропиву наг. И 
Богу дух свои предасть» (Пролог. 
Рим. Б-ка Папского Вост. ин-та. 
Слав. 5 (том март—авг.). Л. 8 об., 
1-я четв. XVI в.; см.: Турилов. 2002. 
C. 120-122). Вероятно, тогда же 
краткое проложное житие В. Н. 
послужило дословным (с заменой 
лишь имени и нек-рых географичес
ких реалий) источником жития прп. 
Евфимия Суздальского, содержаще
гося в той же рукописи на Л. 37 (Ту
рилов. 2003. С. 21-25). 3-й слав, пе
ревод жития В. Н. получил распро
странение на Руси в период «второ
го южнославянского влияния», в 
кон. XIV в. Этот перевод (в составе 
«Диалогов») включен в ВМЧ под 
11 марта (ВМЧ. Март, дни 1-11. 
С. 239-278). Свт. Димитрий, митр. 
Ростовский, редактируя житие В. Н. 
для «Книги житий святых» (март-
май, Киев, 1700), пользовался, веро
ятно, как его лат. оригиналом, так 



и слав, переводом, поскольку в б-ке 
святителя имелись и лат. издание, 
и список 1688 г. слав, перевода 
«Диалогов» (ГИМ. Сии. 920). 
Лит.: Архангельский А. С. Любопытный па
мятник рус. письменности XV в. СПб., 1884. 
(ПДП; 50); Шляпкин И. А. Любопытный па
мятник рус. письменности XV в. / Сообщ. 
A. С. Архангельского [peu,] //ЖМНП. 1884. 
№ 12; Соболевский А. И. Житие прп. Бене
дикта Нурсийского по серб, списку XIV в. 
// ИОРЯС. 1903. Т. 8. Кн. 2. С. 121-137; 
Мурьянов Μ. Φ. Русско-визант. церк. проти
воречия в кон. XI в. // Феодальная Россия 
во всемирно-ист. процессе. М., 1972; MaresF. W. 
An Anthologie of Church Slavonic Texts of 
Western (Czech) Origin. Munch., 1979. P. 150-
162; Blahova E. Staroslovensky Zivot Bene
dikte // Slavia, 1992. N 4. S. 395-408; Пате
рик Римский: Диалоги Григория Великого в 
древнеслав. переводе. М., 2001; Конзал В. 
Старослав. молитва против дьявола. М., 
2002. С. ПО; Турилов А. А. Рец.: Джурова Α., 
Станчев К. Описание слав, рукописей Пап
ского Вост. ин-та в Риме. R., 1997 // Славя
новедение. 2002. № 4. С. 120-122; он же. 
К ранней истории почитания прп. Евфимия 
Суздальского (неизв. краткое житие в Про
логе нач. XVI в. Папского Вост. ин-та в Ри
ме) // Суздальский Спасо-Евфимиев мон-рь 
в истории и культуре России. Владимир; 
Суздаль, 2003. С. 21-25. 

А. А. Турилов 
Византийская гимнография. Память 

B. Н. приведена 14 марта в Типиконе 
Великой ц. ΙΧ-Χ вв. без богослужебных 
указаний (Mateos. Typicon. T. 1. С. 248). 
В различных редакциях Иерусалимско
го устава, начиная с древнейших (напр., 
Sinait. gr. 1096, XII в.— Дмитриевский. 
Описание. Т. 3. С. 42) и до совр. печат
ного Типикона, на память В. Н. предпи
сывается совершение службы с пением 
«Аллилуйя» на утрене. Согласно греч. 
печатному Типикону 1577 г. (Л. 44 об.), 
последование В. Н. соединяется с no-
следованием мч. Александра (пение 
последнего обычно предписывается и 
студийскими Типиконами, не содержа
щими памяти В. Н.); согласно рус. пе
чатным Типиконам, поется только по
следование В. Н. 

Совр. последование В. Н. содержит: 
кондак 6-го гласа: «БЛГОДАТПО вжТею ώκο-
ГАТИ'ЛСА есй, д"Ь'лы же йзв'Ьсти'лъ есй звлше» 
(в греч. Минее отсутствует, после 6-й 
песни канона предписывается петь му-
ченичен текущего гласа); в московском 
издании Минеи 1978-1989 гг. помещен 
еще один кондак 4-го гласа: «ВозгоревсА 
рлчешемг горним* и стымъ дхома»; в ру
кописях встречается указание петь кон
дак только в случае совпадения 14 мар
та с субботой или воскресеньем (напр., 
в Минее XVI в., РГБ. Троиц. 541. Л. 126); 
канон 2-го гласа, творение Иосифа, с 
акростихом «Ύμνον προσάξω τω σοφω 
Βενεδίκτφ. Ιωσήφ» (IFfc'cHb принеси мудром*1 

венеднай [IwcH<j>s]), ирмос: «Δεύτε λαοί, 
ασωμεν άσμα Χριστώ τώ Θεω» (ГрАдйте 
людУе, пойма п^снь χρτ# EÏV), нач.: 
«Ύμνολογείν, την άξιέπαινον μνήμην σου, 

Прп. Венедикт Нурсийский 
исцеляет прокаженного. 

Фрагмент росписи 
ц. Сан-Кризогоно в Риме. 731-741 гг. 

προαιρουμένω όσιε» (ГГЕСНОСЛОВИТИ досто. 
Хвдльнйо ПАМАТЬ твою, оусердствйоцтемй" пре_ 
подокне). Последование содержит 1 цикл 
из 3 стихир 2-го гласа, самогласны в 
последовании отсутствуют. 

Иконография. На ранних изображе
ниях В. Н. чаще всего представлен в мо
нашеском одеянии (туника и скапуляр 
или туника и ряса с капюшоном), юным, 
безбородым или зрелым, с небольшими 
усами и бородой. Напр., на фресках 
731-741 гг. в нижней церкви Сан-Кри
зогоно в Риме, в композиции исцеления 
прокаженного, он в светлой тунике и 
темно-лиловом плаще с капюшоном, в 
левой покровенной руке книга, правой 
благословляет; на фреске IX в. в рим. 
катакомбах Сант-Эрмете на Виа Анто-
нио Бертолини представлен в рост, с 
раскрытой книгой в левой руке, правая 
рука перед грудью; сначала иноком, за
тем игуменом (одежды, туника и ряса 
с капюшоном разного цвета) святой 
представлен на миниатюрах, иллюстри
рующих жития В. Н. и св. Мавра, стиль 
к-рых обладает характерными визант. 
чертами, в рукописи, происходящей из 
Монте-Кассино (Vat. Lat. 1202,1071 г) ; 
на фреске 1061 г. в рим. ц. Санта-Мария 
ин Паллара (первое посвящение совр. 
ц. Сан-Себастьяно аль Палатино) В. Н. 
юный, в тунике и рясе с капюшоном. 

Подобный тип изображения сохра
нился и в произведениях, созданных к 
северу от Альп, напр. на окладе Золо
того кодекса из Эхтернаха (20-30-е гг. 
XI в., Национальный музей Германии, 
Нюрнберг); на золотом Базельском ал
таре в технике рельефа (ок. 1019, Му
зей Клюни, Париж) — с тонзурой, бо
сой; на миниатюре из рукописи Устава 
В. Н. из Нидермюнстера (Городская 
б-ка. Бамберг. Ed. IL Fol. 15, ок. 990) 

святой восседает на престоле, с посохом 
и книгой в руках. 

В искусстве Зап. Европы получает 
развитие образ В. Н.— создателя мона
шеского устава, что подчеркивалось 
как композиционным решением, так и 
наличием характерных атрибутов свя
того (книга, посох и др.). Фигура В. Н , 
подобно евангелистам, вдохновляемого 
ангелом, с книгой устава, к-рую перед 
ним держит коленопреклоненный уче
ник св. Мавр, представлена в скульп
туре Большого фонтана в Перудже ра
боты Никколо и Джованни Пизано 
(1277); в терракотовой пластике мас
терской делла Роббиа (1-я пол. XIV в.) 
в ц. Монте-Оливето Маджоре благо
словляющий В. Н. с книгой; на карти
не Спинелло Аретино восседающий на 
троне В. Н. указывает на раскрытую 
книгу коленопреклоненным перед ним 
монахам (кон. XIV — нач. XV в., Наци
ональная галерея, Парма) и др. На ми
ниатюре из Псалтири (Lond. Brit. Mus. 
Arundel 155. Fol. 133, 1-я пол. XI в.) 
раннее изображение В. Н. среди мона
хов его ордена; на алтаре работы Яна 
Полака из мон-ря св. Стефана во Фрай-
зинге (ок. 1484-1485, Ст. Пинакотека, 
Мюнхен) В. Н. на троне; на фреске ра
боты Луки Синьорелли и Иль Содомы 
во дворе аббатства Монте-Оливето 
Маджоре, близ Сиены (1505-1508), 
В. Н. изображен раздающим книги. 
Вместе с сестрой св. Схоластикой он 
представлен на фреске работы умбрий-
ского мастера XV в. в мон-ре Сакро 
Спеко в Субиако, близ Рима. 

С XIV в. в итал. искусстве утвердил
ся образ В. Н. старца с длинной боро
дой и седыми волосами. На картине 
Дж. Б. Чима да Конельяно В. Н. пред
стоит Мадонне и Младенцу, восседаю
щим на троне, рядом с апостолами Пет
ром и Павлом и св. Ромуальдом (ок. 
1495-1497, Гос. музеи Берлина); к се
веру от Альп подобный образ получил 
распространение лишь в эпоху барокко 
(XVI-XVII вв.). 

Большое число житийных компо
зиций встречается в рукописях: 65 — 
в миниатюрах рукописи из Монте-Кас
сино (Vat. lat. 1202); 115 - в т. н. Bis-
bini-vita (начальные слова — Bis bini 
iusti narrant vitam Benedicti); сохрани
лось неск. копий с иллюстрациями 
(между 1310 и 148; ныне — в б-ках Пир-
понта Моргана в Нью-Йорке (Ms. 55), 
ун-та в Вюрцбурге (Th. q. 8. Clm 8201) 
и Шотландского (Шоттенштифт) мон-ря 
в Вене (U. Clm 4308)). Эти миниатюры 
послужили образцом для циклов фре
сок во Флоренции и др. итал. городах: 
16 — в ризнице Сан-Миниато аль Мон-
те работы Спинелло Аретино, 1387 г.; 
13 — в ц. Бадия (Санта-Мария Ассун-
та), во Флоренции, исполненные Джо
ванни ди Консальво, ок. 1435-1440 гг.; 
36 — во дворе аббатства Монте-Оли
вето Маджоре и др. 
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Для иконографии В. Н. важны и от
дельные сюжеты, такие как видение ему 
Св. Троицы в огненном сиянии на кар
тине исп. худож. Алонсо Кано (ок. 1650, 
Прадо, Мадрид). В монументальном ис
кусстве позднего барокко (особенно в 
росписях плафонов) получили распро
странение композиции прославления 
В. Н., представляющие вознесение его 
на небеса, напр., на фреске работы 
И. М. Роттмайера (1719) в аббатстве, 
в Мельке. 

Во мн. Часословах и Бревиариях В. Н. 
представлен с посохом (Бревиарий Ге
орга фон Эгмонта из Утрехта, ок. 1435, 
б-ка Пирпонта Моргана (Morg. Libr. 87. 
Fol. 343)) и книгой Устава, к-рая неред
ко изображалась раскрытой на опреде
ленной странице с цитатой из Устава 
В. Н. или с указанием на его имя (Regula 
sancti Benedicti; Ego sum Benedictus 
abbas и др.). 

К индивидуальным атрибутам свято
го относятся также сито, кубок или чаша 
(также разбитая) со змеей, розги и во
рон с хлебом. Змея в чаше напоминала 
о попытке отравить В. Н., по смыслу ей 
соответствовало и благословение В. Н. 
чаши, напр. на фреске XII в. в церкви 
мон-ря Прюфенинг, близ Регенсбурга 
(В. Н. сидит на троне, повернувшись к 
монаху, к-рый подносит ему сосуд с тем
ной жидкостью). 

Фигура В. Н. встречается в монумен
тальных росписях в странах визант. 
круга, как правило, в монастырских 
храмах, что связано с подчеркиванием 
роли его Устава в иноческой жизни 
(Пивоварова Н. В. Фрески церкви Спа
са на Нередице в Новгороде: Иконогр. 
программа росписи. СПб., 2002. С. 56-
57). Среди них известны, напр., несо-
хранившиеся фрески апсиды ц. Спаса 
Преображения на Нередице (1199), где 
В. Н. был изображен седым старцем с 
бородой на сев. стене жертвенника 
фронтально, в рост, в традиц. для вост. 
монашества одеждах (желтый хитон, 
темно-коричневый гиматий, синяя схи
ма) с опущенным на плечи куколем, 
благословляющий правой рукой, левая 
перед грудью в жесте принятия благо
дати. Образ В. Н. встречается в памят
никах Грузии, напр. среди преподобных 
и столпников на фресках юж. стены 
ц. Богоматери в Ахтале (1205-1516). 
Лит.: I miniature cassinesi del sec. XI illustranti 
la vita di San Benedetto / a cura di D. Inguanez 
e M. Avari (Dal cod. vat. Lat. 1202). Monte-
cassino, 1934; Mesuret R. Le Visage de St. Be
noît: La Vie Bénédictine. P., 1939; Dubler E. 
Das Bild d. hl. Benedikt bis zum Ausgang d. 
Mittelalters. St. Ottilien, 1953; Mayr V. Bene
dict von Nursia // LCI. Bd. 5. Sp. 351-363; 
Carli E. Le storie di San Benedetto a Monte-
oliveto Maggiore. Mil., 1980; Steppe J. K. Der 
hl. Benedikt im Spiegel der Kunst // Bene
dictus: Symbol abendländischer Kultur / 
F. De Cloedt e. a. Genf, 1980. Darmstadt, 19972; 
Iconografia di San Benedetto nella pittura 
d. Toscana: imagini e aspetti culturali fino al 
XVI sec. Firenze, 1982; Vat. Lat. 1202. Mil., 

1982; Brenk B. Die Benediktszenen in San 
Crisogono und Montecassino // Arte médié
vale. R„ 1986. P. 57-65. 

ВЕНЕДИКТОВ Николай Яков
левич (1883 — после 1962, Киев) ре
гент, духовный композитор; автор 
сочинений для смешанного хора, 
песен для голоса с фортепиано и 
детских песен. 

После окончания С.-Петербург
ской консерватории по классу ком
позиции в 1918 г. служил суфлером 
в Мариинском театре и учителем 
пения в учебных заведениях Пет
рограда. В 1-й пол. 20-х гг. жил в 
провинции, совмещая работу учи
теля пения в школах с дирижирова
нием в Тамбовском оперном театре 
и управлением церковными хорами 
в Тамбове, Козлове и Борисоглеб-
ске. В 1925-1929 гг. являлся членом 
секции духовных композиторов 
Драмосоюза. 

Основное место в творчестве В. за
нимала духовная музыка. К 1930 г. 
им было написано 35 духовных сочи
нений, большая часть из к-рых оста
лась в рукописях (изд. 9 сочинений). 
Тем не менее они были популярны 
среди регентов юж. областей России. 
Αρχ.: РГАЛИ. Ф. 675. Оп. 2. Д. 115: Личное 
дело по Драмосоюзу. 
Муз. соч.: [6 духовно-муз. соч. для смеш. 
хора. М.: Юргенсон, 1913]: «Вкусите и види
те», «Воста яко спя Господь», Херувимская 
песнь, «В память вечную», «Днесь спасения 
миру бысть», «К Богородице прилежно»; 
«Ныне отпущаеши» (для баритона и смеш. 
хора) // Сб. духовно-муз. песнопений разн. 
авторов. Пг.: Киреев, 1916. № 15: Всенощное 
бдение; «Ныне силы небесные» (для муж. 
хора) // Там же. 1917. № 24: Постная Триодь 
/ Под ред. Е. С. Азеева; Песнопение (для 
муж. хора) // Там же. № 25. 
Лит.: Хоровое и регентское дело. 1913. №11. 
С. 192. 

A.A. Наумов 

ВЕНЕДЙМ, мч. (пам. 18 мая) -
см. Ираклий, Павлин и В., мученики 
Афинские. 

ВЕНЕЛИН [наст. фам. Хуца (Гу-
ца)] Юрий Иванович (22/23.04.1802, 
с. Тибава (Вел. Тибава), ныне Закар
патская обл., Украина — 25/26.03. 
1839, Москва), один из зачинателей 
российской болгаристики, историк, 
филолог, этнограф, фольклорист. 
Сын правосл. священника из рус-
ско-румын. семьи. Учился в гимна
зии в Унгваре (совр. Ужгород), по
лучив стипендию — в семинарии в 
Сегеде (Венгрия). В 1822 г. был сту
дентом Львовского ун-та. В 1823 г. 
воспитатель духовной семинарии в 

Кишинёве. Благодаря общению с 
наместником Бессарабской обл. 
ген. И. Н. Инзовым и болг. бежен
цами заинтересовался историей и 
языком болгар. В 1825 г. переехал 
в Москву и поступил на медицин
ский фак-т Московского ун-та, 
к-рый окончил в 1829 г. Изучал гу
манитарные науки. В Москве во
шел в круг славянофилов, общался 
с М. П. Погодиным и С. Т. Аксако
вым (готовил его сына Константи
на к поступлению в ун-т). 

В 1829 г. В. опубликовал одно из 
самых значительных своих произве
дений — 1-й т. соч. «Древние и ны
нешние болгары в политическом, 
народописном, историческом и ре
лигиозном их отношении к россия
нам», в к-ром доказывал исконно 
слав, происхождение болгар и их 
родство с русскими, отрицая тюрк, 
этническую принадлежность (про-
то) болгар-кочевников, давших свое 
имя стране и совр. народу. Будучи 
самоучкой в вопросах истории и 
филологии и романтиком по воззре
ниям, не владея критическим мето
дом, В. следовал здесь (как и в по
зднейших сочинениях) в русле по-
зднесредневек. «сарматской», или 
«скифской», теории, относя к славя
нам большинство позднеантичных и 
раннесредневек. кочевников, вклю
чая скифов, гуннов, авар, хазар, а 
также этрусков и ряд др. италий
ских народов. В этом сочинении он 
отмечал совр. активное использова
ние болг. наречия, несмотря на дол
гий период тур. ига, и его родство с 
церковнослав. и древнерус. языка
ми, хотя его мнение, что болг. язык 
является наречием русского, было 
безусловной ошибкой и не получи
ло признания в науке. На основе 
предложенных гипотез о древности 
и самостоятельности народа В. сде
лал вывод, что болгары имеют такое 
же право на независимость от тур. 
господства, как и греки, освобожде
нием к-рых тогда были озабочены 
ведущие европ. гос-ва. По замечанию 
И. В. Ягича, в книге «о современных 
болгарах было сказано очень мало... 
но теплые выражения искреннего 
сочувствия подкупали болгарских и 
неболгарских читателей». 

Благодаря поддержке А. С. Шиш
кова имп. АН в 1829 г. выделила 
средства на командировку В. в Бол
гарию для выявления и изучения 
материалов по истории славян и их 
письменности. Поездка, к-рая дли
лась с 19 апр. 1830 по 13 окт. 1831 г., 



пришлась на период, когда рус. вой
ска уже покидали Болгарию, и В. 
смог проехать только по северо-
вост. ее части. Ему удалось собрать 
нек-рое количество материалов в 
Болгарии, скопировать ряд грамот 
в Бухарестской митрополии и в со
браниях частных лиц и записать ок. 
50 болг. песен у беженцев в Валахии 
и Одессе. Отчет о поездке из-за дол
гой обработки полученных данных 
был передан в академию только че
рез 2 года и содержал 66 копий «вла-
хо-болгарских или дако-славянских 
грамот», 20 снимков с историческим 
описанием, комментарии и словарь 
болг. языка. 

В 1834 г. Московский ун-т по ини
циативе Погодина планировал при
влечь В. к преподаванию слав, язы
ков и лит-ры, однако представлен
ный им конспект и программа лек
ционного курса были признаны 
неудовлетворительными. Состав
ленная им по поручению ими. АН 
«Грамматика нынешнего болгарско
го наречия», даже по мнению болг. 
исследователей кон. XIX в. (напр., 
И. Шишманов), представляла ка
кой-то искусственный язык, поэто
му ее не опубликовали. 

Отличаясь завидной работоспо
собностью в сочетании с научным 
энтузиазмом, В. в последние годы 
жизни написал и опубликовал це
лый ряд монографий и статей: «Об 
источнике народной поэзии вообще 
и о южнорусской в особенности» 
(М., 1834), «Скандинавомания и ее 
поклонники, или Столетние изыс
кания о варягах» (Моск. наблю
датель. 1837. Кн. 9), «О зародыше 
новоболгарской литературы» (М., 
1838), «Принятие христианства бол
гарскими народами до Кирилла и 
Мефодия» (М., 1839). Из них поло
жительный отзыв критики (В. Г. Бе
линский) получила кн. «О характе
ре народных песен у славян заду
найских» (М., 1835). Как и более 
ранние труды В., эти работы при на
личии нек-рых интересных наблю
дений страдают дилетантизмом или 
некритическим либо гиперкрити
ческим отношением к историческим 
источникам. Показательна позиция 
В. по отношению к кирилло-мефо-
диевской миссии. В «Критических 
исследованиях по истории болгар» 
он отрицал историческое значение 
пространных житий святых Ки
рилла (Константина) и архиеп. Ме
фодия, считая их поздними и про-
католич. памятниками, и критико-
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вал своих предшественников Й. Доб-
ровского и А. Л. Шлёцера за много
численные ошибки, якобы допу
щенные ими при их изучении. В. 
считал, что перевод книг на слав, 
язык был осуществлен первоучите
лями непосредственно в Болгарии, 
где они находились на службе у 
царя Бориса, и отрицал их деятель
ность в Вел. Моравии. Константина-
Кирилла В. называл своеобразным 
«министром культуры» Болгарии. 
Не вдаваясь в вопрос происхожде
ния и исторических обстоятельств 
возникновения слав, азбук, В. от
рицал смысл создания второй при 
существовании первой. В научном 
отношении среди работ В. важней
шей оказалась публикация славяно
румын, («влахо-болгарских») гра
мот. Основное значение трудов В. 
по болгаристике прежде всего состо
яло в воздействии на умы просве
щенной части болг. общества в са
мой стране и особенно в диаспоре, 
к-рая в конце жизни и после смерти 
исследователя финансировала из
дание его сочинений. Воззрения В. 
на деятельность слав, первоучите
лей способствовали возрождению 
в Болгарии во 2-й четв. XIX в. по
читания Константина-Кирилла и 
архиеп. Мефодия как национальных 
святых. Под влиянием В. нахо
дились первые болг. просветители 
В. Априлов и С. Палауэов. В. при
надлежала идея создания эмигрант
ских болг. культурных центров: пер
вое болг. уч-ще в Габрове в 1835 г., 
Болгарское настоятельство (по
дворье) в изгнании (Одесса) и др. 
Труды В. сыграли роль своеобраз
ного «научного эпоса» и в XIX в. об
рели для болгар характер своего 
рода национальной святыни. 

После смерти В. были опублико
ваны «Влахо-болгарские или дако-
славянские грамоты» (СПб., 1840), 
2-й т. «Древних и нынешних бол
гар» (1841, 18562), «Скандинавома
ния» (М., 1842), «Окружные жите
ли Балтийского моря, т. е. леты и 
славяне» (М., 1846), многочислен
ные статьи в «Чтениях в Обществе 
истории и древностей» за 1846-
1847 гг., «Критические исследова
ния об истории болгар» (М., 1849), 
«Некоторые черты путешествия в 
Болгарию» (М., 1857) и др. Мн. со
чинения В. остались в рукописях. 

Погребение В. на кладбище мос
ковского Данилова мон-ря было 
разрушено при советской власти. 
В 1989 г. на Даниловском кладбище 

- ^ 593 >е; 

была установлена мемориальная дос
ка в благодарность от болг. народа. 
Архив: РГБ ОР. Ф. 49. 
Библиогр. соч.: Ишутин В. В. Ю. И. Венелин 
(1802-1839): Библиогр. указ. лит. за 1828-
1994 гг. // Ю. И. Венелин в Болгарском воз
рождении. М„ 1998. С. 148-204. 
Лит.: Байцура Т. Роль Ю. И. Венелина в ис
тории славяноведения в России / / она же. 
Закарпатоукраинская интеллигенция в Рос
сии в 1-й пол. XIX в. Братислава, 1971; Ве-
лева М. Ю. И. Венелин в българската исто
риография// ИБИД. 1984. Т. 36. С. 171-191; 
Ю. И. Венелин в Болгарском возрождении. 
М, 1998; Венедиктов В. Г. О датах жизни 
Ю. И. Венелина // Славяноведение. 2003. 
№ 1. С. 80-85. 

Л. А. Беляев, А. А. Турилов 

ВЕНЕРА [лат. VenusJ, в древне-
рим. религии богиня садов, расти
тельного плодородия, весны. Пер
воначально скорее всего являлась 
персонификацией абстрактного по
нятия «милость богов» (venia), по
зднее была отождествлена с древне-
греч. богиней красоты и любви Аф
родитой, по преданию, матерью 
легендарного героя Энея, считавше
гося прародителем римлян. Офиц. 
культ В. был учрежден в Риме в 
295 г. до Р. X.; в календы посвящен
ного В. месяца апреля проходили 
специальные празднества — Вене-
ралии. В 215 г. до Р. X. в Риме был 
построен храм В. Эрицинской, об
разцом для к-рого стал одноименный 
сицилийский храм на горе Эрике. 
Наибольший расцвет культа В. при
ходится на I в. до Р. X. Так, дикта
тор Сулла, считавший, что В. прино
сит ему счастье, принял прозвище 
Эпафродит и установил культ В. 
Счастливой (Venus Felix); Гней Пом
пеи построил храм, посвященный 
В.-Победительнице (Venus Victrix); 
Гай Юлий Цезарь почитал ее как 
прародительницу рода Юлиев и все
го рим. народа (Venus Genetrix) и 
в 46 г. до Р. X. также построил храм 
в ее честь. Последний большой храм 
в честь В. был построен в Риме имп. 
Адрианом в 135 г. по Р. X. С распро
странением в рим. гос-ве вост. куль
тов В. часто отождествляли с боги
нями Исидой, Иштар и др. 

ВЕНЕРАНД [Венеран; лат. Vene-
randus, франц. Vénérand] (f ок. 400), 
свт. (пам. зап. 18 янв.), 7-й еп. Ар-
вернский. Григорий Турский в «Исто
рии франков» сообщает, что В. скон
чался 24 дек., а в соч. «О славе ис
поведников» подробно описывает 
базилику в честь В., воздвигнутую 
над его могилой в Арверне (совр. 



Клермон-Ферран, Центр. Франция) 
близ городских ворот. Гробница В. 
находилась под аналоем и имела в 
верхней части небольшое окошечко, 
через к-рое верующие обращались 
с молитвой к святому. В этой же ба
зилике находилась гробница пред
шественника В. св. Непотиана, 
скончавшегося в 388 г. (пам. зап. 
22 окт.). При гробницах обоих епис
копов совершались чудеса и исцеле
ния. По свидетельству Григория 
Турского, в той же базилике в спе
циально устроенной крипте, у зап. 
стены, находились др. христ. захоро
нения (в т. ч. Александра Исповед
ника и его жены Галлы). Среди свя
тынь этой церкви были также мощи 
сщмч. Лиминия, арвернца по проис
хождению, убитого местными жите
лями в 258 г. за то, что он отказывал
ся приносить жертвы идолам (пам. 
зап. 29 марта). Базилика В. суще
ствовала до 1792 г. 22 дек. 1311 г. 
Адальберт, еп. Клермонский, произ
вел рекогницию мощей В. 
Ист.: Greg. Turon. Glor. conf. 35-37 // PL. 71. 
Col. 855; MGH. Scr. mer. T. 1. P. 62-63; Acta 
SS. Ian. T. 2. P. 558. 
Лит.: Mathon G. Venerando // BiblSS. T. 12. 
Col. 1003-1004. 

Д. В. Зайцев 

ВЕНЕРИЙ [лат. Venerius] (f 408), 
свт. (пам. зап. 6 мая), en. Медиолан-
ский. Павлин Медиоланский в «Жи
тии Амвросия Медиоланского» со
общает, что В. был одним из диако
нов свт. Амвросия, к-рые поддержа
ли в качестве его преемника св. 
Симплициана. Ок. 400 г., после смер
ти Симплициана, В. стал 13-м епис
копом в Медиолане (совр. Милан) 
и, по свидетельству блж. Иеронима, 
активным борцом с учением Ори-
гена. Сохранилось послание папы 
Анастасия I (ок. 400) к Симплици-
ану и В., где тот извещает епископов 
об осуждении учения Оригена (Apo
logia adversus libros Rufini 2. 22). По 
просьбе Карфагенского Собора 401 г. 
В. направил в качестве своего пред
ставителя в Африку диакона Павли
на, автора «Жития Амвросия». Как 
сообщает еп. Еленопольский Палла
дий, низложенный в 404 г. с К-поль-
ской кафедры свт. Иоанн Златоуст 
искал поддержки у мн. иерархов 
Италии, в т. ч. и у В. Палладий так
же упоминает об ответном послании 
В. к Иоанну Златоусту (Palladius 
Vita Ioannis Chrysostomi). Сохрани
лось и послание свт. Иоанна Злато
уста 406 г., адресованное непосред
ственно В. (Epist. 182). Епископство 

ВЕНЕРИИ - ВЕНЕСУЭЛА 

В. совпало с тяжелым временем для 
медиоланской церкви, испытывав
шей значительные материальные 
трудности после нашествия вестго
тов в 402 г. В 403 г. имп. Гонорий со 
своим двором покинул Медиолан и 
перебрался в Равенну, что также 
сказалось на материальном обес
печении города и его церкви. В. был 
погребен в базилике Апостолов (совр. 
ц. Сан-Надзаро в Милане), где его 
мощи покоятся до сих пор. В VI в. 
христ. писатель Эннодий Тицин-
ский посвятил В. одно из своих сти
хотворений. (Carmina 2,79). Католич. 
Церковь проводила рекогницию мо
щей В. в 1579, 1894 и 1941 гг. Па
мять В. впервые появляется в одном 
из милан. календарей в XI в. 
Ист.: Acta SS. Maii. T. 1. P. 494-495. 
Лит.: Lanzoni Fr. Le diocesi d'Italia. Faenza, 
1927. P. 1018-109; Rimoldi A. Venerio // Bibl. 
SS. T. 12. Col. 1009-1011. 

Д. В. Зайцев 

ВЕНЕСУЭЛА [Боливарская Рес
публика Венесуэла; испан. Repub-
lica Bolivariana de Venezuela], гос-во 
в Юж. Америке. Территория: 912,05 
тыс. кв. км. Столица: Каракас (ок. 
3 млн). Крупнейшие города: Мара-
кайбо (1,8 млн), Валенсия (1,3 млн), 
Баркисимето (ок. 876 тыс.), Сью-
дад-Гуаяна (ок. 704 тыс.) Гос. язык: 
испанский. География. Страна рас
положена на севере Юж. Америки. 
Граничит с Колумбией на юго-запа
де, на юге и юго-востоке с Бразили
ей и Гайаной на востоке. Север стра
ны омывается водами Карибского м. 
и Атлантического океана (на северо-
востоке). Протяженность ее берего
вой линии — 2813 км. В. можно ус
ловно разделить на 4 различающих
ся по рельефу, климату и раститель
ности района: горную область Анд, 
впадину оз. Маракайбо, Льянос 
(равнины в бассейне рек Апуре и 
Ориноко) и Гвианское плоскогорье. 
Население: 24,39 млн (2000), мети
сы составляют 67% населения стра
ны; потомки белых колонистов и ев
ропейцы, эмигрировавшие в страну 
после второй мировой войны,— 21%; 
потомки рабов-африканцев — 10; 
индейцы — 2%. За колониальный 
период в В. было ввезено 121 168 ра
бов из Африки, т. к. количество ко
ренного индейского населения рез
ко сократилось в результате войн и 
завезенных из Европы болезней. Го
сударственное устройство. В. явля
ется федеративной республикой. 
Страна разделена на 22 штата, 1 фе
деральный округ (Каракас) и феде-
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ральные владения — 72 острова в 
Карибском м. Действует конститу
ция, принятая на всенародном рефе
рендуме в дек. 1999 г. Глава государ
ства и правительства — президент 
(в наст, время — Уго Рафаэль Чавес 
Фриас), избираемый путем всеоб
щих прямых выборов на 6 лет. Зако
нодательная власть осуществляется 
конгрессом, к-рый состоит из 2 па
лат (сената — 52 сенатора и палаты 
депутатов — 207 депутатов) и изби
рается прямым тайным голосовани
ем по системе пропорционального 
представительства сроком на 5 лет. 
Бывшие президенты страны явля
ются пожизненными сенаторами. 

Религия. 96% населения В.— хри
стиане: ок. 94% — католики, 2% — 
протестанты. Остальные 4% испове
дуют иудаизм (47 413 чел.), ислам 
(79 518 чел.), буддизм (29 535 чел.), 
бахаизм (141 020 чел.), индейские и 
афроамериканские культы (170 тыс. 
чел.), а также практикуют спири
тизм (спиритуализм) (254 628 чел.). 

Римско-католическая Церковь. 
В стране существуют архидиоцезы: 
Баркисимето (диоцезы Акаригуа — 
Арауре, Карора, Гуанаре, Сан-Фели-
пе); Калабосо (диоцезы Сан-Фер-
нандо-де-Апуре, Валье-де-ла-Пас-
куа); Каракас, Сантьяго-де-Венесу-
эла (диоцезы Гуаренас, Ла-Гуайра, 
Лос-Текес); Сьюдад-Боливар (дио
цезы Сьюдад-Гуаяна, Матурин); 
Коро (диоцез Пунто-Фихо); Кумана 
(диоцезы Барселона, Карупано, 
Маргарита); Маракайбо (диоцезы 
Кабимас, Эль-Вихия — Сан-Карлос-
дель-Сулия); Мерида (диоцезы Ба-
ринас, Сан-Кристобаль-де-Венесуэ-
ла, Трухильо); Валенсия в Венесуэ
ле (диоцезы Маракай, Пуэрто-Ка-
бельо, Сан-Карлос-де-Венесуэла); 
а также апостолические викариаты 
Карони, Мачикес, Пуэрто-Аякучо и 
Тукупита, апостолический Экзархат 
Верующих Восточного обряда (мел-
китского) (48 тыс. чел.). Всего в В. 
1175 приходов, 58 епископов, 1252 
епархиальных священника, 1112 мо
нахов-священников, 244 монаха, 
4286 монахинь. 

Православные Церкви представ
лены в В. приходами РПЦЗ (диоцез 
Юж. Америки и Буэнос-Айреса) — 
6, Румынской Православной Церк
ви — 1, Православной Церкви в Аме
рике (диоцез Юж. Америки) — 3, 
К-польского Патриархата, Митро
полия Панамы — 6, Сербской Пра
вославной Церкви — 1, Украинской 
Православной Церкви в США — 6. 



ВЕНЕСУЭЛА 

Количество православных в стране, 
по различным оценкам, колеблется 
от 15 тыс. до 25 тыс. чел. Существу
ют также приходы Армянской Цер
кви (Iglesia Armenia de Venezuela) — 
660 чел. 

Протестантские церкви, дено
минации, секты и новые религиоз
ные движения. Среди протестант, 
деноминаций В. на 1-м месте нахо
дятся пятидесятники (как венесу
эльские, так и из др. стран Лат. Аме
рики), точное количество к-рых не
известно, крупнейшая орг-ция — 
Ассамблеи Бога (Asambleas de Dios 
en Venezuela) — насчитывает 410 тыс. 
чел. В стране также есть баптисты, 
объединенные в Национальную бап
тистскую конвенцию (44 тыс. чел.); 
Плимутские братья (23 тыс. чел.); 
т. н. Евангелические свободные цер
кви (Iglesias Evangelicas Libres de 
Venezuela) (20 тыс. чел.); лютеране 
(ок. 7 тыс. чел.); пресвитериане 
(1600 чел.); меннониты и братские 
меннониты (ок. 700 чел.); англикане 
(600 чел.); адвентисты седьмого дня 
(82 тыс. чел.), Иеговы свидетели 
(83 тыс. чел.); мормоны (89 тыс. чел.). 

В наст, время в В. существует ок. 
35 аутентичных индейских культов, 
а также неск. синкретических куль
тов как венесуэльского, так и браз. 
происхождения (напр., умбанда). Са
мый известный из венесуэльских — 

культ Марии Лионсы, возникший в 
Серрания-де-Сорте (шт. Яракуй) и 
распространившийся на Колумбию, 
Пуэрто-Рико и Доминиканскую 
Республику. Нек-рые венесуэльцы 
практикуют и спиритизм Хоакина 
Тринкадо или Алена Кардека или 
являются членами масонских лож. 

Распространение христианства. 
1 авг. 1498 г., во время 3-го путеше
ствия X. Колумба, испанцы выса
дились на п-ове Пария. Первое по
селение — Кумана — было основано 
в 1520 г., а в 1527 г. был заложен го
род Коро, где была создана первая 
венесуэльская епархия с епископ
ской резиденцией (булла Климен
та VII от 21 июня 1531). Первым 
епископом В. стал Родриго де Бас-
тидас (1532). В 1528 г. имп. Карл V 
продал право на колонизацию побе
режья В. от мыса Л а-Вела до Мара-
капаны банкирам Вельзерам из Аугс-
бурга. Вельзеры должны были осва
ивать этот район и основать неск. 
поселений, но их наемники грабили 
и обращали в рабство индейцев, по
свящая все время поискам Эльдора
до. В 1556 г. их права были аннули
рованы и район вновь перешел под 
власть Испании. Римско-католичес
кая Церковь в В. с самого начала 
была полностью подчинена испан. 
короне: назначение на церковные 
должности, принятие решений о 

строительстве мон-реи и основании 
семинарий было исключительной 
привилегией испан. монархов, что 
было закреплено буллой Папы 
Юлия II «Universalis Ecclesiae» от 
28 июля 1508 г. и посланием Папы 
Адриана VI «Omnimoda» от 10 мая 
1522 г. Тем не менее францисканцы, 
капуцины, доминиканцы, августин
цы, эремиты, мерседарии и обсер-
ванты, активно работавшие в В., по
ложили начало большому количе
ству поселений, ставших позднее 
городами (ок. 347). В 1546 г. вост. 
побережье В. вошло в генерал-капи-
танство Санто-Доминго; в 1718 г., 
после создания вице-королевства 
Нов. Гранада, в него вошли зап. и 
юж. провинции В.; в 1777 г. терри
тория совр. В. была объединена в 
рамках вновь образованного гене-
рал-капитанства Каракас. К кон. 
XVIII в. католич. Церкви в Венесу
эле принадлежало 15 мон-рей, 300 
храмов, 2 семинарии, в ее ведении 
находились также почти все образо
вательные учреждения. Недоволь
ство проводимой Испанией полити
кой вылилось в 1810 г. в войну за 
независимость В. Среди священни
ков, посланных в страну испан. ко
роной, были и присоединившиеся к 
восставшим. Многие из них были 
высланы, заключены в тюрьмы, рас
стреляны. Общая численность свя
щеннослужителей сократилась с 
600 до 100 чел. Отказ папы признать 
правительство независимой В. и на
прямую обсуждать с ним вопросы, 
касающиеся Церкви, привел к еще 
большему осложнению ситуации. 
Война за независимость под рук. 
Ф. Миранды (1750-1816) и С. Бо
ливара (1783-1830) закончилась из
гнанием испанцев и образованием в 
1819 г. т. н. республики Вел. Колум
бия (это название укоренилось в 
мировой историографии, хотя ни в 
одном из офиц. документов оно не 
упом.), включавшей территории 
совр. В., Колумбии, Панамы и Эква
дора (с 1822). Пришедший к власти 
С. Боливар постарался урегули
ровать отношения с папским Пре
столом и сгладить напряжение, ца
рившее в отношениях между Цер
ковью и гос-вом. 22 авг. 1821 г. был 
упразднен трибунал инквизиции 
в Вел. Колумбии. 28 июля 1824 г. со
бравшийся в Боготе конгресс при
нял закон о церковном патронате, 
к-рый регулировал отношения меж
ду Церковью и правительством В. 
в течение 140 лет (до 1964). Закон, 
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в частности, предусматривал право 
властей выдвигать кандидатуры на 
церковные посты. После смерти Бо
ливара республика распалась. При
ходящим к власти президентам с 
трудом удавалось находить общий 
язык с Церковью. В 1837 г. конгресс 
закрыл все муж. мон-ри в стране, 
национализировал их собствен
ность и передал их в распоряжение 
Мин-ва просвещения. В 1841 г. кон
гресс предписал священникам не 
подчиняться инструкциям Ватика
на, если они противоречат законам 
страны. Федеральная война 1859— 
1863 гг. между консерваторами и 
либералами привела в 1870 г. к 
власти либерала А. Гусмана Бланко 
(1870-1887), хорошо известного 
своими антиклерикальными взгля
дами. При нем было принято неск. 
законов, лишивших Церковь ее при
вилегий и земельной собственности, 
а также был официально разрешен 
гражданский брак. В то время в 
стране было ок. 700 католич. при
ходов и ок. 400 священников на 
2 млн чел. Оживление в религ. жиз
ни страны наступило в нач. XX в. 
Пришедший в 1908 г. к власти ген. 
X. В. Гомес выступал за нормализа
цию отношений между В. и Папским 
престолом. При Гомесе В. устано
вила прямые дипломатические от
ношения с Ватиканом. В XIX в. ин
тересы В. при Ватикане представ
лял, как правило, дипломатический 
представитель Колумбии, а В. вхо
дила в юрисдикцию апостолическо
го легата с постоянным местопребы
ванием в Санто-Доминго. Только 
в 1909 г. был назначен апостоличес
кий легат непосредственно в В. 
В 1916 г. папский представитель в 
Каракасе получил статус интернун
ция, а в 1920 г.— нунция. Ватикан 
высоко оценил деятельность Гомеса, 
наградив его Большим крестом ор
дена св. Пия. В 1923 г. состоялась 
Епископская конференция В., пово
дом для созыва к-рой послужило 
принятие конгрессом закона о со
здании 4 новых епархий и превраще
ние епархии в Мериде во 2-ю архи
епископскую кафедру страны. В по
следующие годы позиции Церкви 
продолжали укрепляться, и к 1945 г. 
количество священников возросло 
до 664 чел., но уже в янв. 1946 г. в 
отношениях Церкви и гос-ва вновь 
назрел конфликт. В качестве оппо
зиции, созданной в 1941 г. прави
тельственной партии «Демократи
ческое действие» (Action Democra-

tico), появилась прокатолич. Соци
ал-христианская партия (КОПЕЙ). 
Принятие декрета № 321 от 30 мая 
1946 г. об ограничениях в католич. 
образовании стало причиной конф
ликта, к-рый повлек за собой улич
ные бои и арест нек-рых священно
служителей. В 1947 г. правительство 
Р. Гальегоса приняло новую консти
туцию, к-рая гарантировала всем 
гражданам свободу вероисповеда
ния. После его свержения в 1948 г. 
пришедшая к власти военная хунта 
во главе с М. Пересом Хименесом 
способствовала усилению позиций 
католич. Церкви в стране. Возросли 
бюджетные ассигнования на нужды 
Церкви, в 1954-1957 гг. в В. были 
созданы 6 новых епархий, причем 
правительство не стало требовать от 
новых епископов традиц. присяги. 
В 1953 г. епископат В. совместно с 
орденом иезуитов открыл католич. 
ун-т им. А. Бельо. Количество свя
щеннослужителей увеличилось с 
672 в 1947 г. до 1117 чел. в 1958 г. Но 
отсутствие гражданских свобод и 
политика репрессий, проводимая 
правительством, привели к тому, что 
мн. католики перешли на сторону 
оппозиции. 23 янв. 1958 г. режим 
Переса Хименеса был свергнут. Че
рез год президентом был избран 
Р. Бетанкур, уже занимавший этот 
пост и изгнанный затем из страны. 
В конце его правления был подпи
сан договор с Папским престолом, 
к-рый положил конец традиции пат
роната. Согласно новому modus vi
vendi, датированному 1964 г., прави
тельство отказалось от выдвижения 
кандидатов на церковные посты 
(данная прерогатива целиком пере
шла к Церкви), однако кандидаты 
должны были быть представлены 
ему до своего назначения, и в случае 
несогласия правительство имело 
право выдвинуть свои возражения. 
С 1958 г. Церкви была предоставле
на большая финансовая и адм. авто
номия, а также увеличены прави
тельственные ассигнования. В янв. 
1985 г. состоялся первый в истории 
страны визит папы Римского в В. 

Протестантизм. Хотя первые 
протестанты появились в В. еще в 
XVI в., протестантизм распростра
нился в стране после обретения ею 
независимости. Упразднение инкви
зиции, возросший коммерческий 
интерес, ослабление позиций Римс
ко-католической Церкви после за
воевания независимости — все это 
создало благоприятный климат для 
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появления протестантизма. С. Бо
ливар предложил англ. квакеру 
Дж. Ланкастеру, чьи школы он посе
тил в Лондоне в 1810 г., построить 
такие же и в В. (1824-1827). В то же 
время (1819) в стране начали рабо
ту представители Британского биб
лейского об-ва. В 1832 г. в Каракасе 
по инициативе брит, консула Р. Кер-
ра Портера было открыто англикан. 
кладбище, а в 1833 г. при нем была 
выстроена часовня, к-рую освятили 
после того, как Венесуэльский кон
гресс объявил свободу вероиспове
дания (1834). Англиканская Цер
ковь Венесуэлы долгое время была 
частью диоцеза Тринидад и Тобаго 
Церкви провинции Вест-Индия и 
стала независимым диоцезом толь
ко в 1976 г. Методистский пропо
ведник У. М. Паттерсон, приехав
ший в В. из США в 1878 г., орга
низовал Церковь Мессии, к-рая в 
1891 г. насчитывала уже ок. 100 при
хожан. В 1894 г. миссионеры из Ко
лумбии, Великобритании и Ирлан
дии организовали лютеран, церковь 
в Каракасе. В 1883 г. Плимутские 
братья создали свою конгрегацию, 
и хотя пик их активности пришел
ся на 10-е гг. XX в., но и в наст, вре
мя они являются одной из заметных 
протестант, деноминаций. Ассамб
леи Бога, первая пятидесятническая 
церковь и крупнейшая протестант, 
деноминация в стране, появились в 
1916 г., быстро росли и в наст, время 
имеют свой Библейский ин-т и мис
сии в поселениях индейцев гуахиро. 
Североамер. миссионеры-пресвите
риане прибыли в В. в кон. XIX в. и 
основали в Каракасе протестант, 
церковь; первая постоянная конгре
гация коренных жителей «Искупи
тель» (El Redentor) была организо
вана пресвитерианином Т. Пондом 
в 1900 г. «Искупитель» стал спонсо
ром Американского колледжа. В нач. 
XX в. североамер. протестанты объ
единили свои усилия с миссионера
ми Свободных церквей из Сканди
навии, к-рые создали в 1927 г. Ассо
циацию свободных евангелических 
церквей (ADIEL). В нач. 50-х гг. 
баптисты также объединились в не
зависимую Национальную конвен
цию. Англикане и лютеране не уде
ляли такого внимания миссионер
ской деятельности, как евангеличес
кие церкви, продолжая и в XX в. 
оставаться этнически ориентиро
ванными общинами. Лютеране, напр., 
находились в постоянной связи с 
Германией, откуда приезжали новые 



пасторы и поступала финансовая 
поддержка. Ситуация изменилась, 
когда в кон. 40-х гг. из США при
были представители лютеран. Мис-
сурийского Синода и начали вести 
миссионерскую работу по радио и 
в организованных ими колледжах, 
ориентируясь в основном на преус
певающий средний класс. Объеди
ненная пятидесятническая цер
ковь, Объединенная церковь Еван
гелия и Церковь Четырех Еван
гелий были созданы в нач. 50-х г. 
XX в. и продолжают довольно ус
пешно действовать и в наст, время. 
Баптисты, появившиеся в В., благо
даря деятельности миссионеров 
Южной баптистской конвенции со
здали христ. миссии среди различ
ных племен (гуайяка, макьяритаре 
и пиароа). Имеется неск. церквей, 
образованных по национальному 
принципу, напр. Церковь Алилуиа, 
существующая более 100 лет, а так
же крупнейшая, но постоянно пре
терпевающая расколы и схизмы 
Церковь коренных венесуэльцев 
(Iglesias Nativas Venezolanas de 
Apure), известная больше как Виф
леемская церковь. Большинство та
ких церквей являются пятидесят-
ническими по характеру богослу
жения и вероисповеданию. 

Между 1967 и 1985 гг. количество 
протестантов в В. увеличилось с 47 
до 500 тыс. чел. и продолжает рас
ти. С т. зр. нек-рых исследователей, 
это связано с деятельностью Все
мирного Совета Церквей (ВСЦ) и 
результатами II Ватиканского Собо
ра, т. к. протестант, церкви стали 
больше внимания уделять экумени
ческой деятельности, чем миссио
нерской, что привело к созданию 
неск. крупных библейских об-в. 
Методисты, пресвитериане, лютера
не и др. исторические деноминации, 
вошедшие во ВСЦ, ослабили мисси
онерскую деятельность среди като
ликов в отличие от североамер. фун
даменталистов и пятидесятников, 
направлявших свои средства на со
здание миссий, христ. средств мас
совой информации, издательств, 
библейских колледжей, ин-тов и др. 
Большинство этих церквей находи
лись в оппозиции к экуменическо
му движению. В то время В. пережи
вала быструю урбанизацию, города 
становились важным фактором со
циальной жизни страны, католич. 
священников не хватало, на один 
приход приходилось от 7 тыс. до 
20 тыс. чел. Кроме того, попавшие в 
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город сельские жители становились 
потенциальной паствой пятидесят
ников, т. к. народный католицизм 
с верой в духов и демонов, базиро
вавшийся на дохрист. индейских ве
рованиях и практиковавший видо
измененные языческие обряды, лег
ко трансформировался в верования 
пятидесятников с их готовностью 
«изгонять демонов во имя Господа». 
Большинство новых групп созда
вались среди бедного населения. 
Пятидесятники активно использу
ют также средства массовой инфор
мации, особенно электронные, т. н. 
электронную церковь, проводят 
массовые религ. кампании и улич
ные митинги. В Каракасе не менее 
7% протестант, пасторов — жен
щины. В нек-рых пятидесятни-
ческих общинах женщины состав
ляют большинство лидеров мест
ных религ. конгрегации, а в одной из 
маленьких пятидесятнических дено
минаций все лидеры конгрегации — 
женщины. Протестант, конгрегации 
в В., хотя и имеют европ. или северо
амер. корни, в наст, время не могут 
считаться иностранными, напр., 
хотя Ассамблеи Бога и имеют 
штаб-квартиру в США, тем не ме
нее среди руководителей конгрега
ции в В. нет ни одного иностранца, 
хотя в др. конгрегациях американ
цы работают в качестве советников. 
В то же время 94% католич. свя
щенников по происхождению были 
иностранцами (1984). В. была пер
вой страной в Лат. Америке, где 
протестанты в 1976 г. создали свою 
политическую партию «Подлинное 
возрождение» (Organization Reno-
vadora Autentica - ORA). В 1988 г. 
на президентских выборах они вы
двинули своего кандидата Г. Мари
на, к-рый выступал под лозунгом 
«демократии, базирующейся на Биб
лии». Тем не менее большинство 
протестантов поддерживают Хрис-
тианско-демократическую партию, 
чья программа основана на католич. 
социальной доктрине, или партию 
«Демократическое действие». В В. 
работают: Евангелическая семина
рия Каракаса, Баптистская семина
рия, Объединенная евангелическая 
семинария. 

Законодательство в отношении 
религии. Согласно Конституции 
Венесуэлы, гос-во гарантирует сво
боду вероисповедания. «Каждый 
имеет право исповедовать свою ре
лигию или религиозный культ и 
проповедовать свою веру в узком 
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кругу или публично посредством 
обучения или другой практики, если 
только это не противоречит морали 
и обычаям и если при этом не на
рушается общественный порядок. 
Гарантируется также свобода и ав
тономия Церквей и религиозных 
конфессий, без каких-либо ограни
чений, кроме тех, которые пре
дусмотрены настоящей Конститу
цией и законом» (ст. 59). 
Лит.: Григулевич И. Р. Церковь и олигархия 
в Лат. Америке, 1810-1959. М., 1981; Афри
канцы в странах Америки: Негритянский 
компонент в формировании наций зап. полу
шария. М., 1987; Diccionario de Historia de 
Venezuela. Caracas, 1988. 

H. E. Ларина 

ВЕНЕЦ [греч. στέφανος; лат. co
rona], венок; украшение из листьев, 
цветов, позднее драгоценных ма
териалов, в виде кольца, вручаемое 
в знак к.-л. отличия, достоинства. 

В греко-рим. традиции В. как 
украшение людей и сооружений 
являлся частью праздничных се
мейных и гос. обрядов, знаком об
щественного служения, разновид
ностью наград (dona militaria), три
умфа, неприкосновенности (στέμ
μα; infula), моления о защите, а также 
частью ритуалов, связанных с по
священием богам, погребальным 
обрядом. 

В христ. символике В.— награда 
достигшим Царствия Небесного, 
знак победы над грехом, мучениче
ства, брачного союза. В книгах НЗ: 
В. правды (2 Тим 4. 7-8), В. славы 
(1 Пет 5. 4), В. жизни (Иак 1. 12; 
Откр 2. 10). 

На раннехрист. надгробных рель
ефах В., выражая пребывание в 
мире Царствия Небесного, обычно 
изображали при формулах «in pace» 
(в мире) или «in pace aeterna» 
(в вечном мире), иногда со вписан
ной в В. монограммой Христа «in 
расе Christi» (в мире Христа). Са
мый ранний пример представлен на 
рим. плите 307 г. {Уваров. С. 164). 
В. изображался несомым в клюве 
птицы, напр., на монетах времени 
правления имп. Констанция II 
(337-361) феникс (символ воскре
сения) держит в клюве лавровый 
B. (Там же. С. 234) или на надгроб
ной плите 379 г. голубь (символ 
христ. души) подносит В. как нэ,-
граду усопшему праведнику (Там же. 
C. 147); В. мог быть представлен и 
во рту рыбы (символ христианина), 
напр. изображение в катакомбах 
Присциллы (2-я пол. II в.— 1-я пол. 



Ill в.). Впосл. В. стал важнейшей 
деталью декорации христ. погре
бальных памятников. В качестве 
главного элемента его изображение 
встречается начиная с V в. на огром
ном количестве надгробий и сарко
фагов Средиземноморья (в т. ч. на 
порфировых саркофагах визант. им
ператоров), на надгробных плитах 
в Зап. Европе эпохи средневековья 
и в переработанном виде на надгро
биях на Руси в XIII-XV вв. 

Широкое распространение в христ. 
искусстве В. получил как знак побе
ды и триумфа Христа. Известны 
разнообразные сочетания: крест-
хризмон в В., несомом 2 ангелами, 
на рельефе мраморного «саркофага 
младенца» ок. 400 г. (Археологичес
кий музей, Стамбул); В. в компози
ции с крестом и монограммой Хри
ста, напр. на окладе Евангелия из 
Лорша (нач. IX в., Ватикан, б-ка); 
в Этимасии, как на мозаиках бази
лики Санта-Мария Маджоре в Риме 
(1-я пол. V в.) или на алтаре кор. 
Ратхиса в ц. Сан-Мартино в Чиви-
дале-дель-Фриули (сер. VIII в.); впи
санное в В. изображение Агнца — на 
мозаиках в капелле Сан-Джованни 
Эванджелиста ц. Сан-Джованни ин 
Латерано в Риме (VI в.) и ц. Сан-
Витале в Равенне (ок. 547) или Кре
ста — на мозаике ц. Сант-Аполлина-
ре ин Классе в Равенне (V в.) и др. 
В В. могут быть вписаны оглавные 
изображения святых, напр. симво
лы и образы евангелистов на плас
тине реликвария из Миланского со
бора (V в.), или фигуры супругов 
в знак освящения их союза, напр. 
изображение на золотом свадебном 
ларце Секунда и Проекты (нач. V в., 
Британский музей, Лондон). 

Уже в ранневизант. период облик 
В. меняется, вместо лиственного 
или цветочного все чаще, особенно 
в композициях увенчания святых и 
мучеников, он, отличаясь обилием 
драгоценных украшений, подобен 
короне (напр., на мозаиках Равенны: 
Христос-Эммануил держит В· в вы
тянутой правой руке — в апсиде ц. 
Сан-Витале; праведные мужи и же
ны в богатых одеяниях направляют
ся ко Христу, неся В. в покровенных 
руках,— на боковых стенах главно
го нефа ц. Сант-Аполлинаре Нуово, 
60-е гг. VI в.; Божественная дес
ница протягивает В. из небесной 
сферы — в апсиде ц. Сант-Аполли
наре ин Классе, ок. 549). 

Мн. саркофаги ранневизант. вре
мени украшены фигурами апосто-
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лов с В. на головах или в руках либо 
фигурами праведников, к-рые на 
покровенных руках подносят В. 
Христу, сидящему на возвышении 
(напр., в композиции «Traditio Le
gis» на рельефах саркофагов «Ри
нальдо», V в., Равенна, и из ц. Сант-
Аполлинаре ин Классе в Равенне, 
V в.). В христ. искусстве также пре
терпел изменение античный мотив 
крылатой богини Победы (Нике), 
вручающей В., приняв образ ангела, 
несущего В., напр. украшения крес
та на диптихе из слоновой кости 
VI в., происходящем из Эчмиадзина 
(Археологический музей, Ереван). 

В памятниках рус. позднего сред
невековья В. часто имеет форму зуб
чатой короны, как, напр., на иконе 
с изображением 40 Севастийских 
мучеников, местного образа приде
ла Собор Пресв. Богородицы Бла
говещенского собора Московского 
Кремля (90-е гг. XVI в.). 

На религ. картинах Нового време
ни В., обычно лавровый или цветоч
ный, иногда наряду с короной при
сутствует в сценах с изображением 
коронования мучеников и святых, 
в сценах мучений (О. Риминальди 
«Мучение св. Цецилии», нач. 30-х гг. 
XVII в., Палаццо Питти, Флорен
ция) или чудотворений. 

В изобразительном искусстве мо
тив В. связан с темой Страстей 
Христовых. 

В. как символ таинства Брака (см. 
статьи Брак, Венчание брака), возла
гается в обряде венчания на головы 
жениха и невесты. 

В. в форме короны (на Руси — 
шапки) входит в состав средневек. 
чинов венчания на царство (см. ст. 
Царь). 

В. называют также элемент драго
ценного оклада иконы. 
Лит.: Baus К. Der Kranz in Antike u. Chris
tentum: eine religionsgesch. Untersuch, mit 
besonderer Berücksichtigung Tertullians. 
Bonn, 1940, 1965r; Brekelmans A.J. Märtyrer
kranz: eine symbolgesch. Untersuch, in früchristl. 
Schrifttum. R., 1965; LCI. Bd. 2. S. 558-559; 
Blech M. Studien zum Kranz bei den Griechen. 
В.; Ν. Υ., 1982; RumscheidJ. Kranz u. Krone: zu 
Insiegnien, Siegespreisen u. Ehrenszeichen der 
römischen Kaiserzeit. Tub., 2000; Уваров А. С. 
Христ. символика. М.; СПб., 2001. С. 234-236. 

ВЕНЕЦИАНОВ Алексей Гаври
лович (7.02.1780, Москва - 4.12. 
1847, с. Поддубье Вышневолоцкого у. 
Тверской губ.), рус. живописец, за
чинатель рус. бытового жанра, порт
ретист. Сын небогатого купца, жи
вописью начал заниматься самосто
ятельно. В 1802 г. переехал в С.-Пе

тербург, выполнял портреты в тех
нике пастели, ок. 1807 г. брал уроки 
у В. Л. Боровиковского. В 1811 г. по
лучил звание академика портретной 
живописи. Обращался к сатиричес
кой графике, в частности, во время 
войны 1812 г. выпустил офорты, ос
меивающие французоманию рус. 
дворянства. В 1815 г. приобрел не
большое имение Сафонково в Твер
ской губ., где проживал по неск. ме
сяцев в году. С нач. 20-х гг. В. обра
тился к бытовому жанру, к-рый 
впервые в рус. искусстве обрел фор
му стройной и совершенной худо
жественной системы. 

Концепция рус. бытового жанра, 
сложившаяся в творчестве В., яви
лась своеобразным ответом на во
прос, какие черты народной жизни 
предопределили победу в эпопее 
1812 г. Появление поэтического и 
поэтизирующего изображения кре
стьянской жизни стало возможным 
именно в момент ее самоопределе
ния. В. угадал скрытый в глубине 
этой поэзии принцип формы, где 
«натура» определяет способ избира
тельности: натурально не все, но 
лишь то, что пребывает в согласии 
с естественной жизнью. Такое пред
ставление ведет происхождение от 
сентиментализма и идеалов Руссо и 
имеет в своей основе антитезу «при
рода-цивилизация». Положитель
ная программа жанра В. обусловле
на неприятием жизни города, где все 
подчинено законам гос. власти и 
службы, искусственным и призрач
ным страстям. В произведениях В. 
живописный язык, ритмический и 
колористический строй передают не 
только «физиономию», но и харак
тер, «душу» рус. природы — равнин
ного сельского ландшафта средней 
полосы России с высоким неярким 
небом, меланхолическим колоритом 
и протяженными линиями однооб
разного пустынного простора. Кар
тины 1-й пол. 20-х гг. «На пашне. 
Весна», «На жатве. Лето» (обе в 
ГТГ), «Гумно» (ГРМ) и более по
здняя «Сенокос» (ГТГ) образуют 
цикл «времена года» и соотнесены 
не с чередованием переменчивых 
«погодных условий», а с земледель
ческим циклом, что нашло отраже
ние и в их названиях. 

В творчестве В. нет драматизма, 
фабулы, коллизий и даже жестов 
как знаков общения персонажей. 
В образе пронизанного светом про
странства явлено царство тишины. 
Поведение персонажей таково, как 



ВЕНЕЦИАНОВ 

будто они (вместе с художником) 
стараются «не спугнуть простран
ства чуткий сон», изображены не 
события и действия людей, имею
щие начало и конец, а неопределен
но длящиеся состояния. Лица пер
сонажей не бывают ни беспечными, 
ни тем более веселыми, но это не 
меланхолия — спутница праздности, 
а неизбывное тайное печалование 
людей, к-рым вверена самая насущ
ная забота — радение о земле. В кар
тинах «На пашне. Весна» и «На жат
ве. Лето» не видно пахарей и жне
цов, это будни крестьянского мира, 
каким он бывает во время войны, 
когда земля оставлена на попечение 
матерей, жен, детей и стариков — 
именно они составляют народона
селение мира В. 

Обратившись в 30-х гг. к повест
вовательному жанру, также изобра
жающему крестьянский быт, худож
ник в ряду центральных событий 
представляет «Проводы рекрута» 
(кон. 30-х гг. XIX в., Дворец-музей 
в Павловске) и «Возвращение сол
дата» (кон. 30-х гг. XIX в., ГРМ), т. о. 
еще раз напоминая о том, что война 
испокон веку вторгается в круго
ворот трудов и дней естественного 
земледельческого цикла. Картины 
«Первые шаги» (нач. 30-х гг. XIX в., 
ГРМ) и «Причащение умирающей» 
(1839, ГТГ) отмечают основные эта
пы жизни человека. Каждое про
изведение В. отсылает к художе
ственному целому, олицетворением 
к-рого являлась фреска. На карти
нах В. запечатлен во всей полноте 
эпос народной жизни, последова
тельно представленный в лиричес
ких и описательных фрагментах 
всеохватывающей картины бытия, 
поэтому жанр В. скорее не бытовой, 
а бытийственный. 

Известны иконописные работы В., 
в частности запрестольный образ 
«Предстательство Богоматери за 
воспитанниц Смольного институ
та», выполненный для придела Со
бора всех учебных заведений во имя 
Воскресения Христова (Смольный 
собор в С.-Петербурге) (между 1832 
и 1835, ГРМ). 

С сер. 20-х гг. В. начал педагоги
ческую деятельность, школа была 
делом частной инициативы худож
ника, круг учеников составляли в 
основном выходцы из крестьянства, 
в т. ч. крепостные. Определяющим 
свойством педагогики В. было то, 
что, развивая профессиональные 
навыки, она удерживала худож-
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А. Г. Венецианов. 
Автопортрет. 1811 г. (ГРМ) 

ников в пределах того наивно-це
лостного ощущения жизни натуры, 
к-рое позволяло творческой инди
видуальности быть уверенной и са
мостоятельной. Эти качества осо
бенно ярко проявились в перспек
тивных штудиях учеников В., к-рые 
стали источником особого жанра 
интерьера, получившего название 
«в комнатах». 

Творчество В. и произведения его 
учеников (А. В. Тыранов, А. А. Алек
сеев, К. А. Зеленцов, Ε. Φ. Крендов-
ский, Г. В. Сорока) образуют само
стоятельное явление в художествен
ной жизни 1-й пол. XIX в., выразив
шее этические аспекты «умозрения 
в красках», т. е. представление о том, 
что должно отображать искусство, 
если земное бытие — юдоль скорби, 
а искусство — образ рая и противо
стоит всему, что чревато душевной 
смутой. Не в настроении, а в строе 
жизни оно являет образ и подобие 
равновесия, тогда как само равнове
сие в круговращении времен — это 
Божественная благодать, позволяю
щая миру не только двигаться, ме
няться во времени, но и быть, длить
ся, простираться, существовать в 
пространстве. Перводеянием этой 
благодати является свет, предстаю
щий главным аспектом изображе
ния, где разворачивается и получа
ет зримый образ все, что ни есть в 
свете (т. е. в мире). Этому свету гл. 
обр. посвящено искусство живопи
си, творящее зримые подобия бытия 
во вневременной пространственной 
протяженности. Здесь тот пункт, где 
представления религ. свойства схо
дятся с установками творчества и 
педагогики В. 

Лит.: Савинов А. Г. А. Г. Венецианов. М.; Л., 1975; 
А. Г. Венецианов: Статьи: Письма: Современ
ники о художнике. Л., 1980; Алексеева Т. В. 

Художники школы Венецианова. М., 1982; 
А. Г. Венецианов: Выст. произв. к 200-летию 
со дня рожд.: Кат. Л., 1983; Леонтьева Г. К. 
Алексей Гаврилович Венецианов. Л., 1988. 

М. М. Алленов 

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШКОЛА, на 
правление в западноевроп. музыке, 
школа полифонического хорового 
и инструментального письма, сло
жившаяся в Венеции в 1527 — 30-е гг. 
XVII в. в результате деятельности 
большой группы музыкантов, свя
занных с базиликой Сан-Марко. 
Хотя первыми известными капель
мейстерами базилики были Аль-
берто Франчезе (Francese, т. е. фран
цуз; 80-е гг. XV в.) и Петрус де 
Фоссис (1491-1527; возможно, так
же франц. происхождения), осно
вателем В. ш. справедливо считает
ся франко-фламандский компози
тор Адриан Вилларт (капельмей
стер в 1527-1562), у к-рого учились 
контрапункту мн. представители 
В. ш. Затем должность капельмей
стера занимали: Чиприано де Pope 
(1563-1564) и Джозеффо Царлино 
(1565-1590) — ученики Вилларта, 
Бальдассаре Донато (1590-1603), 
Джованни Кроче (1603-1609), Джу-
лио Чезаре Мартиненго ( 1 6 0 9 -
1613), Клаудио Монтеверди (1613-
1643). В алтарной части, на галереях 
с сев. и юж. сторон базилики, рас
полагались 2 органа. Должность 
1-го органиста занимали Джован
ни Армонио (1516-1551), Аннибале 
Падовано (1552-1565), Клаудио 
Меруло (15669-1584), Андреа Габ
риели (1585-1586), его племянник 
Джованни Габриели (1586-1612), 
2-го - Джулио Сеньи (1530-1533), 
Бальдассаре да Имола (1533-1541), 
Жак Буус (1541-1551), Джироламо 
Парабоско (1551-1557), Меруло 
(1557-1565?), А. Габриели (1566?-
1585), Дж. Габриели (1585-1586), 
Винченцо Беллавере (1586-1587), 
Джозеффо Гуами (1588-1591). 

Венецианский стиль муз. письма 
отличает новая пространственная 
структура хорового и инструмен
тального многоголосия. Наличие 
множества пространственных зон 
в архитектуре Сан-Марко (в т. ч. га
лерей и специальных балкончиков 
для музыкантов) способствовало 
рождению идеи многохорности: про
странственного расчленения еди
ного хора на ряд 4-6-голосных групп, 
называемых капеллами (cappella). 
Наряду с этим продолжали писать 
и для одного хора на 4-7 голосов. 



В многохорном музицировании, 
ставшем характерной чертой ве
нецианской церковной музыки с 
70-х гг. XVI в., участвовало 2, 3 или 
4 хора; в зависимости от их количе
ства число реальных голосов могло 
колебаться от 8 до 16 (мотет «Omnes 
gentes» из «Священных симфоний» 
для 4 хоров Дж. Габриели, 1597) или 
17 («Magnificat» из его же «Священ
ных симфоний» для 4 хоров, 1615; 
предполагают существование автор
ской редакции на 33 голоса). Каж
дая капелла содержала полный на
бор вокальных тесситур (cantus, 
altus, tenor, bassus) с возможным до
бавлением 5-го и 6-го голосов (quin-
tus, sextus). Капеллы в свою очередь 
различались по тесситурам и полу
чали наименование «высокого» или 
«низкого» хоров или «хоров с высо
кими или низкими ключами». От
личительной особенностью В. ш. 
было привлечение инструментов в 
качестве самостоятельного много
хорного тембрового аппарата. Так 
же как и вокальные силы, инстру
менты делились на тесситурные ка
пеллы одного тембра. Не выходя за 
рамки общепринятой на рубеже 
XVI-XVII вв. концепции строения 
оркестра, последовательно изложен
ной М. Преториусом во 2-й ч. трак
тата «Syntagma musicum» (1618), 
Дж. Габриели воплотил ее достаточ
но свободно, используя капеллы 
скрипок различной величины, тром
боны, корнеты (нем. цинк), дульци-
аны, китарроне, стенные органы 
один против др. с партией basso 
continuo и др. инструменты. Вари
антность составов являлась важней
шей особенностью инструментовки, 
к-рая определялась капельмейсте
ром в каждом отдельном случае. 

Композиторы В. ш. обращались 
как к традиц., так и к новым жан
рам, связанным со спецификой ба
зилики Сан-Марко. Наряду с цер
ковными сочинениями (месса, Mag
nificat и др.) писались многоголос
ные «Psalmi Davidici», «Concerti», 
а также инструментальные «Canzoni 
е Sonate» (Дж. Габриели), концерт
ные пьесы «Баталии». Среди инст
рументальных композиций выде
ляется 22-голосная соната № 20 
Дж. Габриели для 5 хоров (1615). 
Монтеверди написал для базилики 
«Vespro délia Beata Vergine» (Вечер
ню Девы Марии; 1610). Музыку для 
базилики писали и др. музыканты 
Сан-Марко: Меруло и А. Габриели, 
Дж. Кроче и Б. Донато. 

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШКОЛА 

Пространственное разделение во
кального и инструментального со
става в базилике способствовало 
появлению «манеры эхо»: контрас
ты forte и piano, постепенно исчеза
ющего во «втором» и «третьем эхо». 
Др. эффект — диалог разных вокаль
ных или инструментальных групп — 
не предполагал изменения динами
ки, по описанию И. Вальтера, здесь 
хоры «вступают, чередуясь, подобно 
тому, как это бывает в разговоре» 
(Walter I. G. Musikalisches Lexicon. 
Lpz., 1732, 1986r. S. 204). Столь же 
впечатляющий эффект создает чере
дование группы солистов (soli) и 
всех певцов и инструментов (tutti 
или, согласно старинной термино
логии, ripieno). Живописные кон
трасты динамики и плотности зву
чания — отличительная черта вене
цианского стиля, сближающего его 
с эстетикой раннего барокко в изоб
разительных искусствах. 

Контрапунктическое письмо в 
многохорных композициях вене
цианцев сочетается с аккордовыми 
вкраплениями в муз. ткань, нередко 
сам тематизм выдержан в аккордо
вом складе. При этом 4-голосные 
аккорды в 2 хорах располагаются 
так, чтобы голоса не дублировали 
друг друга, аккорды словно «встав
ляются» один в др. 

В. ш. оказала сильное влияние на 
музыкантов Италии. Теоретические 
идеи и исполнительская практика, 
зародившиеся в Венеции, нашли 
продолжение и подробные разъяс
нения в различных трактатах и «Об
ращениях к читателю», предваряю
щих нотные издания. Они оставили 
свой след уже в трактате Царлино 
«Le istitutioni harmoniche» (Гармо
нические установления; 1558). На 
рубеже XVI-XVII вв. органист из 
Деруты близ Перуджи Джироламо 
Дирута (Манчини), ученик Цар
лино и Меруло, издал трактат 
«Трансильванец» (в 2 частях: 1593; 
1609), в к-ром нашла отражение 
практика органной игры, культиви
ровавшаяся органистами Сан-Мар
ко. Важнейший документ, дающий 
представление о венецианском мно
гохорном стиле,— авторское пре
дисловие к сборнику произведений 
композитора и органиста монаха-
францисканца Лодовико Виаданы 
под названием «О способе концер
тировать сии псалмы на четыре 
хора» (1612). Помимо подробней
ших указаний о том, как рекоменду
ется составлять хоры из певцов и 
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инструменталистов и исполнять 
произведения, Виадана впервые 
описывает способ управления хора
ми капельмейстером. Идеи В. ш. на
шли широкое развитие в Германии. 
Нем. композитор Г. Шютц, вернув
шись из Венеции, где он учился у 
Дж. Габриели, написал многохор
ный духовный концерт «Veni, Sancte 
Spiritus» (Прииди, Дух Святой; 
1613-1615), многохорные «Псалмы 
Давида», а в поздние годы жизни — 
«Священные симфонии». В преду
ведомлении к «Псалмам Давида» 
(1619) он изложил собственную кон
цепцию исполнения многохорной 
музыки в нем. церквах. С венециан
ской практикой многохорного испо
лнения был хорошо знаком М. Пре-
ториус, никогда не посещавший Ве
нецию. Нем. композиторы кон. 
XVI - 1-й пол. XVII в. Г. Л. Хаслер, 
С. Шейдт, И. Г. Шейн развивали 
идеи венецианцев в своей манере. 
В XX в. архитектурное простран
ство собора св. Марка стало объек
том муз. творчества И. Ф. Стравин
ского, сочинившего в 1955-1956 гг. 
по заказу Ватикана для исполнения 
в соборе «Canticum sacrum ad hono
rem Sancti Marci nominis» (Священ
ное песнопение в честь святого Мар-

Ллтарная преграда и органные хоры 
в базилике Сап-Марко 

ка) для тенора и баритона соло, 
хора, оркестра и органа на лат. тек
сты из Ветхого и Нового Заветов. 
Сочинение состоит из 5 частей, оли
цетворяющих 5-главие собора. 
Изд.: Andrea e Giovanni Gabrieli e la musica 
Strumentale in S. Marco / A cura di G. Ben-
venuti. Mil., 1931-1932. 2 vol. (Istituzioni e 
monumenti dell'arte mus. italiana; 1-2); 
Лит.: Winter/eld С. υ. J. Gabrieli und sein 
Zeitalter. В., 1834. Hildesheim, 1965'. 3 Bde; 
Caffi Fr. Storia della musica sacra nella già 
Cappella ducale di S. Marco in Venezia (dal 
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1318 al 1797). Venezia, 1854-1855. Firenze, 
1987. 2 vol.; Ambras A. W. Geschichte der Mu
sik. Lpz., 18911 Hildesheim, 1968r. Bd. 3; La 
scuola veneziana, s. XVI-XVIII: Note e docu
ments Siena, 1941; Kimmel W. B. Polychoral 
Music and the Venetian School. Rochester, 
1954. 2 vol.; Kunze St. Die Instrumentalmusik 
G. Gabrielis. Tutzing, 1963. 2 Bde; Malinowski W. 
La tecnica musicale délia scuola veneziana e 
1'architettura sacra // Riv. Italiana di Musico-
logia. 1973. Vol. 8; Bryant D. The «cori 
spezziati» of St. Mark's: Myth and Reality // 
Early Music History. 1981. Vol. 1. P. 165-186; 
Moore J. H. Vespers at St. Mark's: Music of 
A. Grandi, G. Rovetta and F. Cavalli. Ann Ar
bor, 1981. 2 vol.; A. Gabrieli e il suo tempo: Atti 
del Conv. Intern. (Venezia, 1985) / A cura di 
F Dégrada. Firenze, 1987; Carver A. Cori 
spezzati. Camb., 1988. Vol. 1: The Development 
of Sacred Polychoral Music to the Time of 
Schütz. Chap. 1; La cappella musicale di S. Mar
co nell'etàmoderna: Atti del Conv. Intern. (Ve
nezia, 1994) / A cura di F. Passadore. Venezia, 
1994; Passadore F., Rossi F. San Marco: Vita-
litàdi una tradizione: Il fondo mus. e la cappella 
dal Settecento ad oggi. Venezia, 1994-1996. 
4 vol.; Барсова И. А. Очерки по истории 
партитурной нотации (XVI — 1-я пол. 
XVIII). М., 1997. С. 265-274, 339-344, 356-
358; Quaranta E. Oltre S. Marco: Organizza-
zione e prassi délia musica nelle chiese di Ve
nezia nel Rinascimento. Firenze, 1998. 

И. А. Барсова 

ВЕНЕЦИЯ [итал. Venezia], г. в 
Италии, столица обл. Венеция (Ве-
нето), резиденция архиепископа 
(с 1451 — Патриарха) Римско-като
лической Церкви. В наст, время ок. 
300 тыс. жителей. Расположена на 
островах Венецианской лагуны Ад
риатического м., историческое ядро 
к-рых, примерно из 20 островов во
круг о-ва Риальто (как до XIV в. на
зывали весь город), занимает пло
щадь ок. 30 кв. км. Город пересечен 
большим количеством каналов, че
рез к-рые переброшены мосты. Глав
ная водная артерия города — Боль
шой канал (Canal Grande), шириной 
от 30 до 70 м и протяженностью 
3800 м. Основное сообщение осуще
ствляется на небольших моторных 
судах, лодках и гондолах. Тради
ционно город делился на районы — 
сестьери (Канареджо, Сан-Марко 
и Кастелло — к северо-востоку от 
Большого канала; Санта-Кроче, 
Сан-Поло и Дорсодуро — к юго-за
паду). В вост. части, близ старого 
Арсенала, разбит парк, где прово
дятся крупные международные вы
ставки — Биеннале и др. Курортом, 
местом отдыха и развлечений явля
ется замыкающий Венецианский 
архипелаг с юга о-в Лидо (ранее — 
Св. Николая). В наст, время В. со
единена с материком мостом Сво
боды; ее городами-сателлитами на 

Ό s 

о. Сан*ФранчевК9-1ьС-\ 
-делъ-Дев$рто * Т ν 

О. Мурано 

X Церкви VIH-XII1 ее. 

J Церкви и монастыри XIV—XVII вв. 

+ Церковь греческой православной общины 
Константинопольского Патриархата 

1 Собор Сан-Марко 11 Церковь 

2 Церковь Санта- Мария Ассунта 12 Церковь 

3 Церковь Санта- Фоска 13 Церковь 

4 Церковь Сан- Франческа дельДезерто ЫЦерковь 

5 Церковь Санти- Мария э Донато 15 Церковь 

6 Монастырь Сан- Микеле ин Изола 16Церковь 

7 Монастырь Сан-Джорджо Маджоре 17 Церковь 

8 Церковь Реденторе 18 Церковь 

9 Церковь Санто- Стефано 19 Церковь 

10 Церковь Санта- Мария Формоза 

Санти- Джованни э Паоло 

Сан-Дзаккария 

Санта- Мария деи Мираколи 

Санта- Мария Глориоза деи Фрари 

Сан-Джеремия 

Санта- Мария делла Салите 

Сан- Джакомо дель Орио 

Сан- Джованни Деколлато 

Сан- Джордже деи Гречи 

континенте являются Маргера и 
Местре, крупные индустриальные 
центры. В состав совр. Венециан
ской коммуны входят тесно связан
ные с ней исторически крупные о-ва 
Торчелло, Мурано, Бурано, Сан-
Клементе, Сан-Ладзаро и др. 

Город. Заселение Венецианской 
лагуны, начавшись, возможно, в 
V в., интенсивно развивалось после 
568 г., когда жители рим. пров. Ак-
вилея, спасаясь от нашествия лан
гобардов, бежали на острова под 
защиту визант. администрации, 
имевшей резиденцию поблизости, 
в г. Цивитас Нова (Гераклиана). 
С кон. VII в. во главе управления 
стояли дожи (от греч. δούξ — дука). 
Первоначально это был титул про
винциального наместника Визан
тийской империи; с XIII в.— титул 
главы города и гос-ва В., к-рый по
терял юридическую связь с Визан
тией. Третий из дожей, ипат Орсо 
(726-737), выступил против иконо

борчества, временно победившего в 
Византии, и был убит. В 737-742 гг. 
власть над островами была переда
на в руки магистра — военного ко
мандующего, непосредственно под
чинявшегося визант. экзарху в Ра
венне. С восстановлением власти 
дожей в 742 г. адм. центр был пере
несен в Маломокко, на юго-зап. по
бережье о-ва Лидо, после падения 
Равеннского Экзархата в 751 г. В. 
обрела автономию под суверени
тетом Византии. Основными за
нятиями населения были морская 
торговля, рыболовство, добыча и 
производство соли. Постепенно все 
большее развитие получали ко
раблестроение, металлообработка, 
производство стекла и тканей. От
разив нападения франков в 803 и 
810 гг., В. оставалась в составе Ви
зантии, играя роль моста между За
падом и Востоком. С перенесением 
на Риальто в 828 г. мощей св. ап. 
Марка, вывезенных купцами из 
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Александрии, и постройкой базили
ки св. Марка В. становится религ. 
центром Запада, часто резиденцией 
Патриарха Градо. Крылатый лев, 
символ св. Марка, является эмбле
мой В. Находясь под суверенитетом 

Основание Венеции. 
Миниатюра 

из Хроники Марка Калъти. 1360-1370 гг. 
(Нац. б-ка им. Сечени. Будапешт) 

Византии, В. укрепила власть до
жей, эффективно (вместе с визан
тийцами) боролась с набегами ара
бов и пиратами Адриатики. В 992 г. 
В. был выдан хрисовул от визант. 
имп. Василия II Болгаробойцы, офор
мивший военно-морской союз с им
перией и давший городу привиле
гии в торговле с Византией. В 999 г. 
В. получила от герм. имп. Оттона III 
особые права в коммерции на кон
тиненте и в контроле над Далмаци
ей. Превратившись в фактически 
самостоятельную морскую респуб
лику, В. вместе с Византией боро
лась с норманнами, и имп. Алексей I 
Комнин передал городу права бес
пошлинной торговли в визант. пор
тах (1082). Быстрое укрепление ве
нецианских купцов на визант. рын
ках, особенно в К-поле, их беспреце
дентные права, а также поведение 
порождали конфликты. В 1118 г. 
произошел первый открытый раз
рыв, когда венецианцы выступили 
против византийцев в Сирии и Св. 
земле. В 1171 г. по приказу имп. Ма-
нуила /венецианские купцы на всей 
территории Византии были аресто
ваны, а их товары конфискованы. 
Столкновение привело к войне, и 
лишь в 1187 г. имп. Исаак II Ангел 
подтвердил венецианские привиле
гии и вновь заключил оборонитель
ный союз с В. На 2-м этапе борьбы 
Римско-Германской империи и пап
ства В. выступала противником имп. 
Фридриха I Барбароссы. Именно в 
В. был заключен мир между папой 
Александром III и герм, императо
ром, когда последний признал пап
ский примат и коммунальные сво
боды североитал. городов. 

В XII в. оформились органы уп
равления Венецианской республи
ки. Ее формальным главой стал из
бираемый пожизненно дож, власть 
к-рого ограничивалась представи
тельными органами. На смену на
родному собранию (офиц. отменен
ному в 1423, но не собиравшемуся и 
ранее) с 1172 г. пришел Большой 
совет, состоявший из патрициев, 
наиболее «знатных», т. е. старинных 
и обладавших прочным финансо
вым положением, фамилий. Посте
пенно он делегировал часть своих 
полномочий др. избираемым из чис
ла его членов ассамблеям. С 1297 г. 
Большой совет стал закрытым оли
гархическим собранием, доступ в 
к-рое получали лишь старшие в сво
ем роду нобили, вписанные в т. н. 
Золотую книгу. Малый совет при 
доже принимал оперативные ре
шения, требовавшие утверждения 
Большим советом, и состоял из 
6 советников по числу сестьери. 
С присоединением к нему 3 «муд
рых» он составлял др. консультатив
ный орган — Синьорию. Для опе
ративного руководства политикой, 

орган политического надзора и со
здала прочный режим патрициан
ской власти, не претерпевший суще
ственных изменений до кон. XVIII в. 
По сути В. стала самым стабильным 
гос-вом Европы средневековья и 
раннего Нового времени с консоли
дированным господствующим клас
сом, представители к-рого, как пра
вило, проходили все ступени адм., 
судебной, дипломатической или во
енно-морской карьеры, исполняя 
свои должности в короткий, ограни
ченный законом срок и обладая вы
сокой компетентностью. Ремеслен
ные коллегии В. не были стеснены 
суровыми ограничениями, и респуб
лика считалась с их интересами. Де
лопроизводители (нотарии) в В. бы
ли почти исключительно клириками. 

В. приняла участие в 4-м кресто
вом походе и предоставила флот и 
денежные средства его участникам. 
Дож Э. Дандоло (1192-1205) был 
одним из инициаторов изменения 
планов похода и направления его 
против христ. гос-ва. После взятия 
К-поля, большое количество его 
святынь, реликвий и художествен

ных ценностей было 
перевезено в В., где и 

Крылатый лев — 
эмблема Венеции. 

2-я пол. XV-нач. XVI в. 
Худож. В. Карпаччо 

(Дворец дожей) 

навигацией, защиты торговых инте
ресов в кон. XIII в. из состава Боль
шого совета был выделен Совет ис
прошенных (Сенат), избираемый на 
год. Постепенно его функции рас
ширились, и с 30-х гг. XIV в. он пре
вратился в правительство республи
ки, именовавшейся с XV в. «Sere-
nissima» (Светлейшая). Республика 
создала эффективные органы судеб
ной власти, уголовной и тайной по
лиции — Совет сорока (Кварантию, 
в кон. XIII в.) и Совет десяти, воз
никший в 1310 г. как временная ко
миссия по расследованию разобла
ченного заговора Баямонте Тьеполо. 
Подавив попытку дожа Марино Фа-
льери в 1355 г. установить в Вене
ции синьорию, казнив заговорщи
ков во главе с дожем, аристократи
ческая олигархия укрепила органы 
представительной и судебной влас
ти, превратила Совет десяти из вре
менной комиссии в постоянный 

хранится поныне (Па
ла д'Оро, икона Бо

городицы Никопеи, рельефные и 
скульптурные изображения визант. 
императоров, античные бронзовые 
кони и мн. др.). Еще накануне штур
ма К-поля В. заключила с предводи
телями похода договор о разделе 
Византии. В 1204-1207 гг. В. приоб
рела часть кварталов К-поля, порты 
Корон и Модон на Пелопоннесе, го
рода Лампсак, Галлиполи, Гераклею 
Понтийскую (совр. Эрегли), о-ва 
Крит, Корфу и др. территории. Ве
нецианский клирик Томмазо Моро-
зини был избран лат. патриархом 
К-поля. Был установлен протекто
рат В. над рядом островов в Эгей
ском м., в т. ч. над Эвбеей; их управ
лением занимались семьи венеци
анских патрициев Санудо, Гизи, 
Дандоло и др. В 1395-1402 гг. В. уп
равляла Афинами, а в 1423-1430 гг. 
Фессалоникой, в 1489 г. по догово
ру присоединила к своим владени
ям королевство Кипр. В кон. XIII — 
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нач. XIV в. венецианцы основали 
торговые фактории в Чёрном м.— 
в Солдайе (совр. Судак), Тане (совр. 
Азов) и Трапезунде (совр. Трабзон), 
в XV в.— в Синопе. Т. о. сформиро
валась венецианская Романия — 
сеть владений и факторий респуб
лики, обеспечивавших ее торговые и 
политические интересы во всем 
Вост. Средиземноморье. Подчинив 
высшее церковное руководство ве
нецианской Романии папской ку
рии, В. тем не менее допускала ав
тономию правосл. церковных уч
реждений под контролем властей 
республики. 

Торговая и политическая экспан
сия В. привела к столкновению с др. 
крупной морской республикой — 
Генуей. В результате ряда войн, вед
шихся с переменным успехом 
(1261-1270, 1294-1299, 1351-1355, 
1378-1381), по Туринскому мирному 
договору 1381 г. произошел раздел 
сфер влияния В. и Генуи. В. получи
ла преобладание в Вост. Средизем
номорье, Генуя — в Причерноморье. 

Превращение В. в крупную мор
скую державу требовало создания 
продовольственной и сырьевой баз 
на континенте (терраферме, terra 
ferma), привлечения значительных 
людских ресурсов для флота, вой
ска, ремесла. Не ограничиваясь вла
дениями в Истрии, Албании и Дал
мации, В. перешла к более активной 
политике присоединения террито
рий в Италии. Ведя успешные вой
ны против североитал. сеньоров, 
в 1339 г. она присоединила Тревизо, 
в 1404-1405 гг.— Падую, Виченцу и 
Верону, в 1420 г.— Фриуль, ликви
дировав гос-во Аквилейского Пат
риархата, в 1425-1454 гг.— Брешию, 
Бергамо, Крему, Равенну. Укрепив 
владения на терраферме, В. стала 
могущественным континентальным 
гос-вом. Мирный договор с Мила
ном, заключенный в 1454 г. в Лоди, 
установил границу 2 гос-в по р. Адда. 

С XV в. основной угрозой владе
ниям и интересам В. являлась экс
пансия турок-османов в Анатолии и 
на Балканах. Они захватили Фес-
салонику (1430), К-поль (1453), 
Морею (1460), Эвбею (1470), Тану 
(1475), Модон и Корон (1499-
1500). В 1463-1479 гг. В. вела тя
желую войну с Турцией, опираясь 
на поддержку Римских пап и союз 
с шахом Персии и Ак-Коюнлу Узун-
Хасаном. Уступив ряд островных 
владений, республика по миру 
1479 г. на условии уплаты дани со

хранила основные владения в Эге-
иде и Адриатике. 

На первом этапе Итальянских 
войн (1494-1513) В. использовала 
разгром Неаполитанского королев
ства для захвата портов Апулии: 
Трани, Бриндизи и Отранто. После 
поражения Миланского герц-ства В. 
приобрела новые области Ломбар
дии с Кремоной, присоединила ряд 
городов Романьи. Успехи В. объеди
нили против нее Папский престол, 
Францию, Испанию и герм, импе
рию Габсбургов, и в 1508 г. оформи
лась антивенецианская Камбрей-
ская лига. Несмотря на поддержку 
населения и городов Сев. Италии, 
героическую оборону Падуи (1509), 
крестьянские восстания против 
немцев и французов, В. потерпела 
поражение, но, используя искусную 
дипломатию, разъединила врагов, 
отказавшись от территорий в Рома-
нье в пользу папы Римского и в Юж. 
Италии в пользу Испании. На 2-м 
этапе войн (1515-1559) В. выступи
ла под лозунгом объединения итал. 
гос-в против иностранных захватчи
ков и заключила союз с папством, 
Миланом, Флоренцией и Фран
цией, создав в 1526 г. Коньякскую 
лигу. Лига потерпела поражение в 
войне с Испанией, но В. сумела со
хранить независимость и свои вла
дения. Наемные армии кондотьеров 
в XV в. играли все большую роль в 
защите республики и, отмечая их 
заслуги, им воздвигли конные ста
туи Э. Гаттамелате в Падуе и Б. Кол-
леони — в В. 

Перемещение магистралей миро
вой торговли с открытием морских 
путей в Индию и Америку нанесло 
удар по экономике В., ее позиции 
в Вост. Средиземноморье ослабева
ли из-за натиска османов. Несмот
ря на первую крупную морскую по
беду в битве при Лепанто, одержан
ную в союзе с Испанией в 1571 г., 
В. по мирному договору 1573 г. ус
тупила Турции Кипр. Кандийская 
война с турками (1645-1669) закон
чилась потерей Крита. Война с Тур
цией 1684-1699 гг. в союзе с Авст
рией, Польшей и Россией была бо
лее успешной: флот под командой 
Ф. Морозини захватил порты Мо
рей и Афины; затем были взяты Мо-
немвасия и о-в Хиос. Во время бом
бардировки Афин в 1687 г. венеци
анский снаряд попал в Парфенон, 
превращенный турками в порохо
вой склад. Храму был нанесен не
поправимый ущерб. По Карловиц-

кому миру (1699) В. получила Мо
рею, земли, завоеванные ею в Дал
мации, и ряд Ионических о-вов. 
Однако в результате войны 1714— 
1718 гг. В. утратила почти все эти 
территории и лишилась владений в 
Вост. Средиземноморье, что предоп
ределило ее упадок как крупного 
гос-ва. Несмотря на прекращение 
войн, кризис затронул как экономи
ку, так и политический строй рес
публики. Под нажимом Наполеона I 
(Бонапарта) 12 мая 1797 г. Боль
шой совет объявил о низложении 
дожа Л. Манина и ликвидации В. 
как гос-ва. По Кампоформийскому 
мирному договору 1797 г. между 
Францией и Австрией Бонапарт ус
тупил В. и ее земли до р. Адидже 
Австрии. Аннексия В. Австрией 
продолжалась до дек. 1805 г., когда 
по Пресбургскому миру В. была 
присоединена к Итальянскому ко
ролевству Наполеона. После пора
жения Наполеона, с 1814 г. В. вновь 
отошла к Австрии (в составе но
вого Ломбардо-Венецианского ко
ролевства). Недовольство инозем
ным господством привело к распро
странению движения карбонариев 
и к революции 1848 г., когда вре
менно республика была восстанов
лена, а дожем избран Д. Манин. 
После подавления революции в 
1849 г. В. вновь отошла к Австрии. 
Присоединена к Италии в резуль
тате освободительной войны по 
Венскому трактату 3 окт. и плебис
циту 22 окт. 1866 г. 

Архиепископство. Ок. 774/5 г. 
под покровительством дожей на 
о-ве Оливоло (Кастелло) возникло 
еп-ство, небесным покровителем 
к-рого был провозглашен вмч. Фео-
дор Тирон. В 820-836 гг. там был воз
двигнут кафедральный храм Сан-
Пьетро ди Кастелло. В кон. XI в. по
строен собор св. Марка — символ и 
святыня республики. Венецианское 
патриаршество учреждено в 1451 г. 
папой Николаем V, объединившим 
пришедший в упадок Патриархат 
Градо с его суффраганом, богатым 
еп-ством Кастелло. Проводя незави
симую политику, В· нередко вступа
ла в конфликт с Папским престолом 
и неск. раз (в 1204,1483,1509,1605) 
на нее накладывался интердикт. 
С XIII в. и особенно с XVII в. власти 
республики систематически ограни
чивали права католич. Церкви на 
приобретение (особенно по завеща
ниям знати) и на владение недвижи
мым имуществом. В 1768-1786 гг. 



республика провела церковную ре
форму, упразднив значительное чис
ло мон-рей доминиканцев, кармели
тов, августинцев на своей террито
рии и секуляризировав их имуще
ство. В 1773 г., вслед за буллой папы 
Климента XIV, ордена иезуитов, ка
пуцинов, театинцев были запреще-

ВЕНЕЦИЯ 

дожников и интеллектуалов, став 
центром гуманизма. В XVIII в. она 
являлась одним из центров культу
ры Просвещения в Италии, законо
дательницей мод и вкусов в архи
тектуре, живописи, музыке и театре. 

В 1468 г. кард. Виссарион Никей-
ский подарил В. собрание более 

1000 книг и рукописей, 
положивших начало 
б-ке св. Марка (Марча-
не), одному из лучших 
собраний греч. и лат. 
рукописей Европы (ок. 
13 тыс.), пополняв-

Собор Сан-Марко. 
Фотография. 1996 г. 
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ны на венецианской территории, их 
представители изгонялись, а иму
щество мон-рей подлежало секуля
ризации. 

Религ. политика по отношению к 
грекам, создавшим в В. после 1453 г. 
большую диаспору и проживавшим 
в заморских владениях В., отлича
лась терпимостью. В 1498 г. Совет 
десяти разрешил создание Братства 
правосл. греков под покровитель
ством свт. Николая и утвердил его 
статут. В 1514 г. было разрешено 
строительство правосл. храма во 
имя св. Георгия, к-рый был воздвиг
нут в 1536-1577 гг. (ц. Сан-Джорд-
жо деи Гречи). В 1577 г. К-польским 
Патриархом был поставлен первый 
правосл. митрополит В. Гавриил 
Севир, имевший, как впосл. и все его 
преемники, титул митрополита Фи
ладельфийского. Митрополиты из
бирались греч. общиной В. и нахо
дились под омофором К-польского 
Патриарха, не признавая папского 
примата. В 1593 г. была открыта 
школа греч. и лат. словесности. 
В 1951 г. в В. создан Греческий ин-т 
визант. и поствизант. исследований, 
обладающий большой б-кой и му
зеем с ценным собранием икон. 

В ср. века и Новое время В. была 
крупнейшим центром культуры, кни
гопечатания, живописи. После Бо-
лонского мира (1529-1530) в Ита
льянских войнах В. провозгласила 
отказ от экспансии на терраферме и 
пригласила вернуться на родину ху-

шемуся мн. дарения
ми и приобретениями. 
В 1815 г. был основан 
Венецианский гос. ар
хив, куда вошли бога
тейшие собрания до
кументов республики. 

В архиве хранятся и фонды религ. 
орг-ций — мон-рей, братств, храмов 
как В., так и владений республики. 

Колокольня собора Сан-Марко. 
Фотография. Кон. XX в. 

Важными исследовательскими цент
рами с богатыми собраниями ру
кописей, книг, произведений искус
ства являются Музей Коррер (осно
ван в 1830), Венецианский ин-т наук 
и искусств, ун-т Ка Фоскари, музей 
дворца Куэрини-Стампалия и др. 
Лит.: Kretschmayr H. Geschichte von Venedig. 
Gotha; Stuttg., 1905-1934. 3 Bde; Thiriet F. 
La Romanic Vénitienne au moyen âge. P., 1959, 
19752; Соколов H. П. Образование Венециан
ской колониальной империи. Саратов, 1963; 
Romanin S. Storia documentata di Venezia. 

Venezia, 1973110 vol.; Lane F. С Venice: A Ma
ritime Republic. Baltimore; L., 1973; Storia délia 
cultura Veneta. Vicenza, 1976-1986. 6 vol.; 
Storia délia cività (veneziana. Firenze, 1979. 
3 vol.; NorreichJ.J. A History of Venice. Bungay 
(Suffolk), 1983; Storia di Venezia dalle origini 
alla caduta délia Serenissima. R., 1991-1997. 
12 vol.; Карпов С. П. Путями средневековых 
мореходов: Черноморская навигация Вене
цианской республики в XIII-XV вв. М., 
1994; Archivio di Stato di Venezia // Guida Ge
nerale degli Archivi di Stato Italiani. R., 1994. 
Vol. 4. P. 859-1148; Girgensohn D. Kirche, Po
litik und adelige Regierung in der Republik Ve
nedig zu Beginn des 15. Jh. Gott., 1996. 2 Bde. 

С. П. Карпов 
Богослужение и церковная му

зыка. Литургическим центром В. 
является ц. Сан-Марко — капелла 
дожей, в силу исторических причин 
сыгравшая значительно большую 
роль в церковной, политической и 
культурной жизни города, чем ка
федральный собор Сан-Пьетро ди 
Кастелло (Сан-Марко стал кафед
ральным собором только в 1807). 
Богослужебный обряд Сан-Марко — 
«patriarchino» (патриарший) — от
ражает традицию, распространен
ную первоначально во всей В., за 
исключением монастырских церк
вей, где богослужение всегда совер
шалось по римскому обряду. Мест
ные литургическая и муз. традиции, 
имевшие свои отличия от рим. обря
да и григорианского пения, восходят 
к богослужению аквилейского обряда. 
Исследование раннего периода исто
рии patriarchino затруднено позд
ним происхождением источников: 
напр., первый сохранившийся вене
цианский Церемониал был состав
лен только в 1564 г. После 1456 г. 
сфера бытования patriarchino была 
ограничена капеллой дожей для 
придания последней особой роли в 
политической идеологии В. В 1520 г. 
ц. Сан-Марко получила статус бази
лики. Все адм. и финансовые вопро
сы, касавшиеся Сан-Марко, в т. ч. 
его богослужения и церковной му
зыки, находились в ведении венеци
анских чиновников-прокураторов. 
Пристальное внимание власти к бо
гослужению в Сан-Марко способ
ствовало, с одной стороны, сохране
нию patriarchino и усилению его 
значения для общественно-полити
ческой жизни В., с др.— потере об
рядом гибкости и жизненности. 

Первые данные о формировании в 
В. собственного церковного кален
даря, в к-рый вошли особые памяти 
святых, относятся к XI в. Аквилей-
ским (фриульским) по происхожде
нию считают получивший развитие 



в В. культ ап. Марка (см. также ст. 
Аквилея). Древними атрибутами 
этого культа, имевшего радостный 
характер, были пение и танцы. По
сле перенесения мощей ап. Марка в 
В. (828), их утери и последующего 
обретения (1094) этот святой был 
выбран в качестве покровителя го
рода вместо прежнего — вмч. Фео-
дора Тирона. Покровительство апо
стола было призвано приблизить 
авторитет венецианского дожа к ав
торитету папы Римского. Эта тен
денция нашла отражение в различ
ных богослужебных чинах: корона
ции дожа, его литургической функ-

Киворий над главным алтарем 
базилики Сан-Μαρκυ. Нач. XIII в. 

Фотография. Кон. XX в. 

ции в дни св. Марка (дож вместе с 
4 клириками пел ординарий мессы), 
погребении дожа. Ап. Марку посвя
щено 4 венецианских праздника: 
мученичество (25 апр.), перенесение 
мощей, обретение мощей и день ос
вящения базилики. Имя апостола 
носила одна из 6 scuole grandi (купе
ческих благотворительных братств; 
ремесленники и мелкие торговцы 
объединялись в scuole piccole, к-рых 
в XV в. насчитывалось ок. 200). Ве
нецианские композиторы не раз по
свящали ап. Марку свои сочинения. 

Для В. было характерно и особое 
значение Богородичных праздни
ков, особенно Благовещения и Успе
ния. Сохранилось известие о совер
шении литургической драмы на 
Благовещение в 1267 г. С непороч
ностью и совершенством Девы Ма
рии в В. традиционно ассоцииро
вались независимость и наиболее 
справедливое, с т. зр. создателей «ве
нецианского мифа», политическое 

устройство Светлейшей республи
ки. На 1-ю пол. XVII в. приходится 
новый расцвет почитания Богоро
дицы, связанный с привезенной с 
Востока визант. иконой, известной 
как Мадонна Никопея (приписыва
лась ап. Луке). По решению проку
раторов базилики эта икона, считав
шаяся покровительницей в войне с 
неверными в М. Азии, была богато 
украшена и помещена в базилике 
Сан-Марко на специально обнов
ленном алтаре св. Иоанна Крестите
ля. На богослужении в базилике и во 
время процессий по городу к ней ста
ли обращать молитвы об избавле
нии от эпидемии чумы и об успехе 
в военных действиях. Изображение 
иконы печаталось в изданиях лита
нии Деве Марии на случай войны. 
Венецианские композиторы (напр., 
А. Габриели) писали различные 
муз. сочинения (мотеты, литании 
и др.), посвященные Богородице. 

Большим почитанием в В. поль
зовались святые Ермагор и Форту-
нат — покровители соответственно 
Градо и Аквилеи, утверждение по
читания для всей архиепископии 

Ап. Петр посвящает св. Ермагора 
во епископа в присутствии ап. Марка. 
Роспись крипты базилики в Аквилее. 

Кон. XII в. 

этих святых и ап. Марка состоялось 
на Синоде в Градо в 1296 г. Св. за
щитниками города венецианцы счи
тали великомучеников Георгия m Ди
митрия. К XIV в. состав памятей 
стал устойчивым, но развитие мест
ного календаря продолжалось: напр., 
в 1524 г. в него была включена па
мять 1-го патриарх В. архиеп. Ло-
ренцо Джустиниани (f 1455). Почи
тание святых часто инициировалось 
властями в связи с определенными 
событиями в политической жизни 
республики; в ряде случаев учреж-
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Спаситель на престоле 
в окружении евангелистов. 

Фрагмент Пала д'Оро. Х-ХП вв. 

дались ежегодные процессии к хра
мам, носящим имена этих святых: 
к ц. вмц. Марины после возвра
щения Падуи (1509), к ц. и жен. 
мон-рю мц. Иустины после победы 
при Лепанто (7 окт. 1571) — в ходе 
этой процессии стал совершаться 
смотр scuole и всего духовенства го
рода, к ц. мучеников Иоанна и Пав
ла Римских после строительства 
при ней часовни Розария Девы Ма
рии (1575). Весьма распространен
ным было почитание мощей (десни
цы сщмч. Киприана Карфагенского, 
мощей мц. Лукии и др.), отмечались 
дни их перенесения или обретения. 

Лат. перевод псалмов, исполь
зовавшийся в богослужении Сан-
Марко, отличался от принятого 
в Риме (т. е. от текста Вульгаты), 
в нек-рых случаях другими были со
став и порядок используемых псал
мов (наиболее часто на 2-й вечерне 
в дни памяти особо почитавшихся 
в В. святых), для их пения исполь
зовался более развитый мелос. По 
важнейшим праздникам (более 30 в 
году) с помощью специального ме
ханизма открывался внутренний зо
лотой алтарь — Пала д'Оро (изго
товлен в К-поле в 976), в остальные 
дни закрытый вторым, будничным 
алтарем — Пала Фериале. 

Из чина благословения моря про
изошел совершавшийся ежегодно в 
день Вознесения Господня обряд 
«обручения» В. с Адриатическим м., 
восходящий, вероятно, к нач. XI в. 
В XVI-XVII вв. этот обряд совер
шался следующим образом: дож от
плывал в лодке от берега и бросал в 
море драгоценный перстень, часто 
под звуки сочиненной для этого 
случая «симфонии» (sinfonia). 



ВЕНЕЦИЯ 

Важной частью жизни В. было ре
гулярное совершение andata — тор
жественной процессии высших го
родских чинов, разделявшихся на 3 
группы в порядке старшинства, с 
участием дожа. В кон. XVI в. такие 
процессии совершались более 40 раз 
в году. Они являлись, с одной сто
роны, продолжением литургической 
жизни В. вне стен храмов, а с др.— 
манифестацией идеи гармоничного 
социально-политического устрой
ства В. и авторитета дожа. В пении 
литаний (характерная черта andata) 
участвовал народ, процессии совер
шались по периметру Пьяцца Сан-
Марко или к одной из городских 
церквей, где затем совершалась мес
са по чину patriarchino. В ряде слу
чаев в процессии принимали учас
тие scuoli grandi, торговые гильдии 
или венецианские приходы. Муз. 
сопровождение процессий нередко 
осуществляла cappella marciana, a 
также музыканты наиболее значи
тельных scuole. Помимо венециан
цев в andata могли участвовать ино
странные паломники, путь к-рых в 
Св. землю лежал через В.: поклоне
ние местным святыням считалось 
значимой заслугой для получения 
индульгенции. Представители вене
цианского патрициата, сопровож
давшие паломников во время ше

ствия, передавали им свечи, к-рые 
паломники затем увозили ко Гробу 
Господню, что должно было симво
лизировать, в частности, особую ду
ховную связь В. с Иерусалимом. 
Впосл., когда институт паломниче
ства угас, на таких процессиях све
чи (вместе с одеждой и денежным 
вспомоществованием) стали раз
давать венецианским беднякам. Со
хранились описания процессий на 
Пьяцца Сан-Марко в день Тела 
Христова, составленные паломника
ми итальянцем Пьетро Казоло, анг
личанином Ричардом Гилфордом 
(XV в.) и нидерландцем Арентом 
Виллемсом (1525; он описал также 
мессу и вечерню в базилике). Andata 
с участием музыкантов в день св. 

Марка изображена на картине 
Джентиле Беллини (1496), в Паль
мовое воскресенье — на гравюрах 
Маттео Пагана (ок. 1550). 28 мая 
1617 г. в честь обретения в Сан-Мар
ко реликвариев с частицами Св. 
Крови, Честного Креста и др. святы
нями были совершены торжествен
ная процессия на площади с 3 оста
новками для поклонения и месса, 
затем святыни были выставлены в 
специальном сооружении внутри 
базилики. 

Вплоть до кон. XV в. большая 
часть сведений о церковной музыке 
в В. связана с Сан-Марко. В нач. 
XIV в. появилась традиция заказы
вать известным композиторам и ис
полнять во время офиц. церемоний 
мотеты в честь венецианских дожей; 
от того же периода сохранилось имя 
первого органиста Сан-Марко — 
Дзуччетто. В нач. XV в. при ц. Сан-
Марко была организована певч. 
школа. В 1486 г. капелла состояла из 
10 мужчин и 12 мальчиков; к 1490 г. 
к ним прибавилось еще 4 взрослых 
певчих и был построен 2-й орган. 
К 1525 г., судя по описанию Вил-
лемса, кроме большой капеллы (лат. 
capella maior, итал. cappella grande) 
появилась малая капелла (capella 
parva, cappella piccola), состоявшая 
из каноников базилики. При испол

нении псалмов при
менялся стиль alter-

Процессия 
с частицей св. Креста 

на Пьяцца Сан-Марко. 1496 г. 
Худож. Дж. Беллини 

(Галерея Академии. Венеция) 

natim — чередование 
мелодии и образцов 

многоголосия, певшихся соответ
ственно разными частями хора. По 
большим праздникам отдельная 
группа музыкантов, стоявших на 
специальном возвышении (pulpitum 
magnum), исполняла дополнитель
ные многоголосные песнопения. 
К 1564 г. малая капелла была упразд
нена и все певч. функции перешли 
к профессиональной большой ка
пелле. Однако практика разделения 
хора, являвшаяся, по-видимому, 
традиц. для Сев. Италии, сохрани
лась. Многоголосные сочинения с 
учетом деления хора (cori spezzati) 
писались, возможно, еще до назна
чения капельмейстером собора 
А. Вилларта (1527). С приходом 
этого композитора в В. наступает 

эпоха расцвета богослужебной и 
светской полифонической музыки 
(см. ст. Венецианская школа), к-рому 
также способствовал рост числа и 
активности муз. издательств (круп
нейшие — О. Петруччи, семейств 
Скотто и Гардане) и мастерских муз. 
инструментов. 

Во 2-й пол. XVI - нач. XVII в. со
став капеллы Сан-Марко продол
жал расти, число певчих стало дохо
дить до 30. Появилась постоянная 
группа музыкантов-инструментали
стов, «поддерживавшая» голоса пев
чих и, по-видимому, исполнявшая 
инструментальные произведения на 
праздничном богослужении и свет
ских торжествах; на самые большие 
праздники к ним присоединялось до 
14 музыкантов. В остальных вене
цианских церквах обычно было не 
более 4-5 певчих, в кон. XVI в. по 
большим праздникам к ним в подра
жание Сан-Марко часто добавля
лись небольшие инструментальные 
группы. Даже в жен. мон-рях орга
низовывались ансамбли медных ду
ховых, участвовавшие в ставивших
ся там музыкально-литургических 
драмах. Известными капельмей
стерами XVI в. были Людовико 
Бальбо в ц. Санта-Мариа Глориоза 
деи Фрари и Ипполито Баккузи в 
ц. Сан-Стефано. 

Очередное охлаждение отноше
ний В. с Римско-католической Цер
ковью в нач. XVII в. способствова
ло сохранению местных традиций и 
дистанцированию от процессов уни
фикации богослужения и упроще
ния церковного пения, свойствен
ных периоду Контрреформации. 
Это выражалось, в частности, в том, 
что в XVII-XVIII вв. капельмейсте
ры Сан-Марко назначались только 
из числа местных уроженцев (ис
ключение — Монтеверди). Новым в 
церковной музыке В. стало создание 
выразительных сольных партий как 
ответ на распространение монодии. 
В нач. XVII в. вошли в употребле
ние сопровождение библейских чте
ний на Страстной седмице игрой на 
клавесине и соло скрипки во время 
возношения гостии на рождествен
ской и пасхальной мессах. 

К кон. XVII в. Сан-Марко посте
пенно стал утрачивать свое исклю
чительное положение в муз. мире В.: 
число церковных сочинений, созда
вавшихся по заказу базилики, резко 
сократилось, что во многом было 
связано с ухудшением ее финан
сового положения. В XVII — сер. 



Градуал 
из мон-ря Сант-Андреа делла Чертоэа 

в Венеции. Мастер К. Кортезе. 
Ок. 1425-1440 гг. 

(Marc. Lat. 111. 18 (=2283). Fol. 1r) 

XVIII в. музыканты Сан-Марко ак
тивно писали оперы для театров, 
в т. ч. для Сан-Джованни Кризосто-
мо — самого престижного и дорого
го из венецианских театров (соглас
но венецианской традиции, театры 
назывались в честь святых или праз
дников). Др. соперниками венеци
анской базилики на муз. поприще 
стали капеллы (консерватории), от
крытые в XVII в. при 4 ospedali 
(приютах для сирот): здесь культи
вировалась виртуозность как в певч. 
искусстве, так и в игре на органе, 
духовых и струнных, основным муз. 
жанром стала оратория. 

Кризис Венецианской республики 
в XVIII в. вызвал отток видных му
зыкантов в др. центры. Несмотря на 
реформу капеллы Сан-Марко в 
1765-1766 гг., в период руководства 
ею Б. Галуппи (повышение ставок, 
пересмотр инструментального со
става, не менявшегося с XVI в.), и 
приглашение известных певцов для 
исполнения соло во время рожде
ственских празднеств, в конце века 
начинается период упадка капеллы 
и всей муз. жизни В., оказавшейся в 
стороне от европ. муз. процесса. Ди
ректор капеллы А. Перотти (с 1817) 
приложил много усилий для сохра
нения ее архивов и б-ки. Характер
ный для венецианцев интерес к про
шлому способствовал более ранне
му, по сравнению с др. центрами, 
появлению в В. исторического му
зыкознания, видными представи
телями к-рого были Ф. Каффи и 
П. Каналь. Важную роль в популяри
зации итал. музыки XVII-XVIII вв. 

ВЕНЕЦИЯ 

сыграл музыкальный лицей, нося
щий имя Бенедетто Марчелло (ос
нован в 1876; с 1940 — гос. консер
ватория). В наст, время изучение 
муз. наследия В. помимо ун-та, кон
серватории и б-ки св. Марка осу
ществляет фонд Уго и Ольги Леви, 
в помещении к-рого хранится архив 
капеллы Сан-Марко. 
Ист.: I salmi appertinenti alii vesperi... a uno et 
a duoi chori. Venetia, 1550; Psalterium Davi-
dicum, per hebdomadam dispositum ad usum 
Ecclesiae Ducalis Sancti Marci Venetiarum. 
Venetia, 1609; Suriano A. Breve descrittione d. 
sacro thesoro d. reliquie ritrovate nel Santuario 
d. Chiesa Ducale di S. Marco. Venezia, 1617; 
Thiepolo G. Trattato d. santissime reliquie ulti-
mamente ritrovate nel Santuario della Chiesa 
di S. Marco. Venezia, 1617; idem. Trattato dell' 
imagine d. Gloriosa Vergine. Venezia, 1618; 
Vergaro G. С Racconto dell' apparato et solen-
nita fatta nella ducal chiesa de S. Marco di Ve
netia. Venezia, 1617; Supplicationes ad Sanctis-
simam Verginem Mariam: Tempore belli: Secun
dum consuetudinem ducalis basilicae S. Marci 
Venetiarum. Venetia, 1695. 
Лит.: Michiel G. R. Le origine d. feste veneziane. 
Mil, 1817. Venezia, 1916. 6 vol.; Pasini A. Rito 
antico e ceremoniale d. basilica // La basilica 
di S. Marco. Venezia, 1888. P. 65-71; Gallo R. 
Reliquie e reliquari veneziani // Riv. di Venezia. 
1934. Vol. 13. P. 187-214; Culto dei santi a 
Venezia. Venezia, 1965; Fasoli G. Liturgia e 
ceremoniale ducale // Venezia e il Levante fino 
al sec. XV Fireflze, 1973. Vol. 1. P. 261-295; 
Tramontin S. Influsso orientale nel culto d. santi 
a Venezia fino al sec. XV / / Ibid. P. 817-820; 
Bryant D. Liturgy, Ceremonial and Sacred 
Music in Venice at the Time of the Counter-
Reformation: Ph. D. diss. L., 1981; Moore J. H. 
Music for the Madonna Nicopeia and S. Maria 
d. Salute / / JAMS. 1984. Vol. 37. P. 299-355; 
Muir E. Civic Ritual in Rennaissance Venice. 
Princeton (N.J.) , 1981; Pressacco G. Canti d. 
tradizione orale patriarchina // Musica e litur
gia nella cultura mediterranea: Atti del Conv. 
intern, di studi, Venezia, 2-5.10.1985. 1988; 
Cattin G. Musica e liturgia a S. Marco: Testi 
e mélodie per la liturgia d. ore dal XII al 
XVIII sec. Venezia, 1990-1992.4 vol.; ChegaiA. 
La musica a S. Pietro in Castello, duomo di 
Venezia, fra XVI e XVII sec. // Recercare: Riv. 
per lo studio e la pratica d. musica antica. 1991. 
Vol. 3. P. 219-229; Fenlon I. Music, Ceremony 
and Self-Identity in Rennaisance Venice // 
Music&Anthropology. 1996. N 1 [Электр, ре
сурс: http://www.muspe.unibo.it/period/ma/ 
index/ma_ind.htm]; Vildera A. Il Santorale 
marciano e il Santorale d. Chiesa di Padova // 
Da Bisanzio a San Marco: Musica e liturgia. 
Bologna, 1997. P. 271-300; Ongaro G., Self-
ridge-Field E., Zoppelli L. Venice / / NGDMM. 
2001. Vol. 26. P. 398-411. 

С. И. Никитин 
Памятники архитектуры и изоб

разительного искусства В. и лагу
ны. Для развития художественной 
культуры В. в ранний период огром
ное значение имела резиденция 
Патриарха в Градо, где сохранились 
церкви 2-й пол. VI в., повторяющие 
тип константиновских базилик I V -
V вв. с использованием античных 
колонн и декоративных элементов 

"(мозаики, скульптурные рельефы), 
напр. ц. Сант-Эуфемия с баптисте
рием, ц. Санта-Мария делле Грацие 
(перестроена между 571-586). Зда
ния. VII-IX вв. известны л а архео
логическим остаткам: разрознен
ным фрагментам мозаик (напр., пол 
из капеллы VIII в., в 819 подаренной 
Патриархом мон-рю св. Илария (ны
не порт Маргера)), рельефным пли
там и архитектурным деталям (кар
низам с античными мотивами аркад, 
колонок, аканфа) (Археологический 
музей, Венеция), как правило, из 
известняка или мрамора, стилисти
чески близким италийскому искус
ству, их узоры имели символическое 
значение (лоза, птицы, плетеный 
орнамент, процветший крест). Мн. 
церкви В., сохранившиеся в наст, 
время, возникли в тот период, в 
ц. Сан-Пьетро ди Кастелло (рези
денции Патриарха до нач. XIX в.) 
были найдены украшения, деревян
ные полы и насыпи 1-й пол. VII в., 
в ц. Санта-Мария на о-ве Торчелло 
(639) — печь для производства стек
ла. В тот период В.— провинция гиб
нущего рим. мира, наследие к-рого 
воскреснет в нач. IX в. с приходом 
к власти династии Патричако. 

Древнейший тип церквей В.— 
это 3-нефное небольшое, скромное 
здание прямоугольной формы, с 
вписанной полукруглой апсидой, 
как, напр., ц. Санти-Мария э Мау-
ро в Эквило (совр. Езоло) или бап-

Церковь 
Сан-Пьетро ди Кастелло с колокольней. 

Архит. М. Кодусси. 
Фотография. Кон. XX в. 

тистерий ц. Сан-Пьетро ди Кастел
ло, с неразделенным внутренним 
пространством, где богослужебные 

http://www.muspe.unibo.it/period/ma/


Перенесение мощей ап. Марка. 
Фрагмент Пала Фериале. 1345 г. 

Худож. П. Венециано 
(Музей собора Сан-Марко) 

помещения имеют криволинейные 
очертания в плане, что сохранится 
в храмах XI-XII вв., напр., в ц. Сан-
Леонардо в Фосса-Мала и ц. Санта-
Фоска в Торчелло. Тип таких зда
ний получит продолжение в искус
стве Аквилеи. 

С IX в. в строительстве В. все 
сильнее ощущаются визант. влия
ния, напр. при сооружении членами 
семьи Патричако ц. Сан-Теодоро и 
ц. Сан-Марко в 1-й пол. IX в., глав
ных городских центров у моста 
Риво Альто (Риальто) и дворца. 
Ц. Сан-Теодоро (после возведения 
собора Сан-Марко в XI в. оказалась 
внутри его) имела в плане греч. 
крест и была посвящена мч. Феодо-
ру Тирону, одному из небесных по
кровителей визант. армии, ц. Сан-
Марко посвящена евангелисту и 
ученику ап. Петра. Почитание 2 свя
тых в В. стало традицией: перерабо
танные не позднее ΧΙΙ-ΧΠΙ вв. ан
тичные статуи для 2 колонн на Пья-
цетте представляли собой св. Фео-
дора и св. Марка. 

Перестройка собора Санта-Мария 
на о-ве Торчелло начиная с 1008 г., 
расширенного еп. Орсо Орсеоло, от
крыла период новаторства в архи
тектуре В., явилась одним из ранних 
примеров моды на мозаику и резные 
украшения из камня в искусстве 
Зап. Европы, воспринятые из Ви
зантии через В. Похожим образом 
были украшены церкви на Мурано 
и Эквило, в самой В.— церкви Сан-
Сальваторе, Сан-Дзаккария, Сан-
Лоренцо и Сан-Мартино, многие не 
сохранились или были перестроены, 
уже в XV в. М. Корнаро сожалел о 
дюжине церквей, «украшенных и 
устланных мозаиками», погибших 

ВЕНЕЦИЯ 

^рше%^р» 
в сев. районах области В. О прояв
лении новых качеств в архитектуре 
В. XI в. свидетельствует апсида 
ц. Санти-Мария э Донато на о-ве Му
рано (2-е посвящение связано с ре
ликвиями св. Донатуса, принесен
ными с греч. о-ва Кефалиния дожем 
Д. Микьелем (между 1118-1130)). 
Мраморные вставки в кирпичную 
кладку, профилированные арки пре
образили небольшую романскую ба
зилику, колокольня, более высокая, 
чем у др. церквей, символизировала 
значение В. По контрасту с массив
ной колокольней в Аквилее круг
лые колокольни В. и ее области, по
хожие на памятники Равенны, ино
гда украшенные лоджиями и кам
нем из Истрии, были построены в 
Каорле (1-я пол. XI в.), Тессере и 
Сан-Секондо. Мотивы коринфских 
капителей повторяются и перераба
тываются в скульптуре области В. 
в XI в. и по всему побережью Адриа
тики, под влиянием искусства Ак
вилеи были возведены и украшены 
такие церкви В., как Сант-Эуфемия 
на о-ве Ла-Джудекка, Сан-Джован-
ни Деколлато и Сан-Барнаба (все — 

Церковь Сан-Дзаккария. 
Архитекторы А. Гамбелло, М. Кодусси. 

Фотография. Кон. XX в. 

2-я пол. XI в.). Монументальное ис
кусство той эпохи не поддается пол
ной реконструкции из-за небольшо
го количества и плохой сохранно
сти памятников: фрагментов фигур 
святых в апсиде собора Торчелло, 
утраченной фрески с изображением 
группы апостолов в Гефсиманском 
саду в портике Сан-Николо ди Ли-
до, большого фрагмента компози
ции «Богоматерь с ангелами и апо

столами» в баптистерии Сан-Марко 
и др. Все они по стилю сходны с 
фресками крипты в Аквилее, т. е. 
вдохновлялись стилем визант. мо
настырского искусства. По мнению 
B. Н. Лазарева (Лазарев В. Н. Ис
тория визант. живописи. М., 1986. 
C. 118-121) и др. ученых, мозаики 
в апсидах собора Торчелло созданы 
в 1-й пол. XII в. художниками, ис
пытавшими прямое воздействие 
визант. искусства, в то время как ро
манизированные формы компози
ции «Страшный Суд», к-рую отно
сят к кон. XII в., достаточно далеки 
от визант. образца по стилю, но точ
но сохраняют иконографию. Те же 
венецианские мозаичисты работали 
и в соборе Санти-Мария э Донато на 
о-ве Мурано и в базилике Сан-Мар
ко в В. Собор Торчелло представ
ляет собой последнюю попытку со-

Церковь Сан-Барнаба. 
Вид с зап. стороны. 

Архит. Л. Боскетти. 
Фотография. Кон. XX в. 

хранить равновесие визант. и зап. 
традиций в сев. части области, оче
видно проявившееся в строитель
стве собора Сан-Марко. На протя
жении зрелого средневековья В. ос
тается самым важным зап. центром 
в отношениях с Византией, особен
но в сфере искусств. После 1204 г. В. 
стала обладательницей большого 
числа визант. святынь и художе
ственных произведений, составив
ших украшение ризницы Сан-Мар
ко и оказавших влияние на искусст
во В. того времени. 

Расцвет искусств, особенно архи
тектуры В., в XIII в. был связан в т. ч. 
с монашескими орденами францис
канцев и доминиканцев, принимав
шими активное участие в жизни го
рода: в 1-й пол. XIII в. они получи
ли земельные пожалования в городе. 
Ими построены, напр., доминикан
ская ц. Санти-Джованни э Паоло 



(фундаменты XIII в., 1246-1430), 
крупнейшая из церквей В., место 
погребения мн. видных деятелей 
республики, или францисканская ц. 
Санта-Мария Глориоза деи Фрари 
(1250, ок. 1330, освящена в 1492). 
Часто перестраивались и более 
древние церкви, не имевшие отно
шения к монашествующим орде
нам, как, напр., ц. Сан-Джакомо дель 
Орио (в основе — кон. X в., перестро
ена полностью в 1-й пол. XIII в., фа
сады, за исключением апсиды,— 
XIV-XVII вв.). Церкви XIII в. близ
ки по типу храму на Мурано или 
повторяют планировку и тип Сан-
Марко, с упрощенной конструкци
ей сводов. Начиная с XIII в. религ. 
братства строят в В. скуолы (шко
лы), напр. Скуолу ди Сан-Джован-
ни Эванджелиста (1261). 

Памятники художественной куль
туры В. 2-й пол. XIII в. представ
ляют собой гармоничный синтез 
визант. и западноевроп. искусства. 
Напр., визант. черты присутствуют 

Икона Божией Матери Никопел 
в соборе Сан-Марко. Кон. XI в. 

во фресковой росписи из капеллы 
Распятия в ц. Сан-Джованни Декол-
лато, с изображением в верх, части 
композиции св. Елены в архитек
турном обрамлении, исполнение 
к-рого сложным ракурсом и 3-мер
ным эффектом напоминает древне-
рим. триумфальную арку. В срав
нении с мозаичной композицией 
«Благовещение» 1277 г. в кивории 
собора в Паренцо (совр. Пореч, Хор
ватия), приписываемой мастерам из 
В., фреска может быть датирована 
2-й пол. XIII в. Др. памятники того 
времени могут не иметь ничего об-

Церковь Санта-Мария Глориоза деи Фрари. 
Фотография. Кон. XX в. 

щего с классическими традициями, 
напр. живопись ларца блж. Иулиа-
ны из Коллальто (90-е гг. XIV в., 
Музей Коррер, Венеция), деревян
ного сундука-реликвария, особенно 
роспись на его внутренней крышке 
с изображениями св. Власия, св. Ка-
тальдуса и коленопреклоненной фи
гурки св. Иулианы меньшего мас
штаба. Эта живопись зап. происхож
дения, повторяющая стиль таких 
произведений, как, напр., миниатю
ры Большой Библии Сан-Марко. 
Зап. происхождения и живописное 
распятие из ц. Санта-Мария Глори
оза деи Фрари (хотя исполнено ма
стером из В.); его тип и характер 
живописи схожи с памятниками 
Центр. Италии (умбрийско-тоскан-
ская школа) и связаны с жизнью ор
дена св. Франциска. 

В XIV в. живопись В. по-преж
нему ориентируется на Восток (на 
«греков»), пренебрегая достиже
ниями Запада, в т. ч. Джотто. Толь
ко нек-рые произведения демонст
рируют знание о пост-джоттовском 
искусстве, напр. «Снятие с Креста» 
и «Положение во Гроб» из капеллы 
св. Причастия в ц. Апостолов; мини
атюры рукописей (антифонариев), 
заказанных для Сан-Марко в 1318 г. 
Этот период определяет развитие 
худож. Паоло Венециано, самого зна
чительного из мастеров В. XIV в., 
в его творчестве визант. иконогра
фические типы и техника письма со
четаются с готическим рисунком и 
колоритом, напр. Пала Фериале (буд
ничный алтарь Сан-Марко, 1345), 
созданный им вместе с сыновьями 
по заказу дожа А. Дандоло. 

Расцвет искусства готики в Зап. 
Европе совпал со временем полити
ческого могущества и торговых ус
пехов В., к этому периоду относится 

целый ряд ее важнейших архитек
турных ансамблей. Принцип сво
бодного рисунка, характерный для 
готики, в сочетании с многоцветием 
окружающей среды (цвет воды, кам
ней, кирпича) усилил значение фа
садов церквей и дворцов В. Отказы
ваясь от архитектонической силы 
визант. аркад, мастера готики при
дали фасадам образ деликатной 

Обретение мощей ап. Марка. 
Фрагмент Пала Фериале. 1345 г. 

Худож. 11. Венециано 
(Музей собора Сан-Марко) 

вуали, разделяющей публичную и 
частную жизнь. Развитие готики в 
В. имело неск. этапов: ранний, с ис
пользованием венето-визант. округ
лой арки (дворцы Лоредан и Фар-
сетти), превратившейся в стрель
чатую поначалу во внешних очерта
ниях арки (фасады дворца Виттури 
на площади Санта-Мария Формоза, 
XIII в.), а затем и полностью. Наи
более известный из готических 
дворцов В . - Ка д'Оро (1422-1440, 
М. Раверти и Б. Бон), главный — 
Дворец дожей (Palazzo Ducale, XII— 
XVI вв.). Прежнее здание Дворца 
дожей было построено в 1172-
1178 гг., связь с личным престижем 
и богатством дожа и его семьи при
водила к частым перестройкам, об
лик старого дворца неизвестен, ве
роятно, он был подобен к-польским 
дворцам, к-рыми вдохновлялась 
знать В. Дворец, как и теперь, рас
полагался к югу от Сан-Марко, был 
окружен стенами и башнями, остат
ки к-рых сохранились. Под цент
ральным двором была гигантская 
цистерна для сбора дождевой воды. 
Вокруг двора размещаются 3 час
ти дворца: резиденция правитель
ства (фасад, выходящий на Рио ди 



Дворец дожей. 
Внутренний двор. 

Арка Фоскари (слева). 1440-1445 гг. 
Фотография. Кон. XX в. 

Палаццо или ди Пулья), дворец 
Юстиции (фасадом на Пьяцетту) и 
дворец Коммуны (Республики), его 
старейший фасад, начатый еще в 
XIV в.; выходит на набережную с 
юж. стороны: над портиком 1-го эта
жа идет аркада, образующая лод
жию, каждые 2 ее арки соответству
ют аркам нижнего этажа. Главный 
зал (Большого совета) располагал
ся на нижнем этаже юж. части. Не
обходимость реконструкции дворца 
возникла на рубеже XIII-XIV вв. 
в связи с решением о включении в 
члены Большого совета патрициев, 
записанных в Золотую книгу. Готи
ческий облик Дворца дожей своеоб
разен, это не конструкция из сводов 
и контрфорсов, а всего лишь стена, 
украшенная порталами и стрельча
тыми окнами. Узор юж. фасада по
вторен на фасаде, выходящем на 
Пьяцетту, к-рый соединяется с бази
ликой Сан-Марко через Порта дел-
ла Карта (здесь располагались клер
ки-писцы и провозглашались ука
зы). Порталы и лоджии украшены 
статуями, рельефами и декоратив
ными мотивами работы Ф. Календа-
рио, Дж. и Б. Бонов, П. Ламберти и 
А. Бреньо. В 1343-1344 гг. велись 
активные работы, прерванные эпи
демией 1348 г., возобновлены после 
1365 г. Внутренние фасады Дворца 
дожей были перестроены после по
жара 1483 г. в стиле Ренессанса ар
хитекторами А. Риццо из Ломбар
дии и Б. Манопола. Лестницы (Ги
гантов (1484-1501) и Золотая 

ВЕНЕЦИЯ 
- * 

(1559-1577, архитекторы Я. Сансо-
вино и В. Скамоцци, названа благо
даря позолоте на сводах) ведут в 
апартаменты дожа, где искусно сде
ланы потолки и камины, и залы, ук
рашенные лучшими художниками 
В. XVI-XVIII вв.: Тинторетто, Ти
цианом, Веронезе, Пальмой Млад
шим, Тьеполо. 

Без перестроек сохранилась бене
диктинская ц. Сан-Грегорио позади 
ц. Санта-Мария делла Салуте (те
перь здесь располагаются реставра
ционные мастерские), ее готический 
клуатр датируется 1342 г. Францис
канская ц. Санта-Мария Глориоза 
деи Фрари, возведенная на месте 
более ранней и небольшой церкви 
1250 г., имела огромные размеры, ее 
сооружение длилось более чем сто
летие. Она производит истинно ве
нецианское впечатление теплым 
многоцветием, сочетанием красного 
и белого, отражающимся, подобно 
эху, в яркой палитре Тициана — образ 
Возносящейся Богородицы (Ассун-
та), написанный им в 1516-1518 гг. 
для главного алтаря, завершил худо
жественный ансамбль. В архитек
туре Фрари присутствуют визант. 
черты: многогранная апсида на вост. 
конце базилики, украшенные кафед
ра и органы с золочеными рельефа
ми, подобные иконостасу. Ц. Санти-
Джованни э Паоло производит бо
лее суровое впечатление, отчасти 
из-за скупого освещения (окна кле-
ристория не были расширены), но 

Церковь Мадонна дель Орто. 
Фотография. Кон. XX в. 

особенно благодаря торжественно
сти, подходящей для пантеона до
жей и военных героев В. Большой 
луковичный купол, сходный с Сан-
Марко и возведенный позднее, под
черкивал связь с республикой. Пла
ны Фрари и ц. Санти-Джованни э 
Паоло повторяют планы др. церквей 

этих орденов, напр. во Флоренции, 
за исключением того, что все капел
лы и алтарь на востоке имеют апси
ды. Помимо этих грандиозных цер
квей монашествующим орденам 
принадлежат ц. Сан-Стефано (на
чата в 1325), архитектура к-рой со
единяет простоту монастырского 
стиля и позднюю живописную деко
рацию, отражающую богатство го
родского центра; ц. Мадонна дель 
Орто (начата в 1399, портал — ок. 
1460), в к-рой простой готический 
интерьер соответствует легкой кон
струкции перекрытия; как и в ц. 
Сан-Стефано колонны выполнены 
из прекрасного вост. мрамора. Го
тический стиль до 70-х гг. XV в. ос
тавался главным не только для цер
квей религ. орденов, но и для при
ходских (ц. Сан-Джованни ин Бра-
гора, ок. 1470). В сер.— 3-й четв. 
XV в. готика сменилась ранним сти
лем Возрождения, иногда одни и те 
же мастера работают с одинаковым 
умением в обоих направлениях, 
напр. Дж. и Б. Бон, создатели готи
ческих врат Дворца дожей — Порта 
делла Карта и арки Фоскари в ан
тичном стиле по др. их сторону. Го
тический стиль XIV-XV вв. в В. 
вызвал к жизни много сооружений 
и разнообразие приемов и вирту
озность скульпторов, создал почти 
не изменившийся до наст, времени 
образ города и породил типы зда
ний, господствовавшие вплоть до 
падения В., даже мастера Возрож
дения ценили готический облик 
В. как отражение исторических кор
ней республики. 

С нач. XV в. язык живописи В. 
был смягчен деликатностью стили
стических элементов, введенных 
Паоло Венециано. Благодаря рабо
там Гуариенто (фреска Коронование 
Марии на стене зала Большого со
вета, 1365) и др. художников жи
вопись постепенно отходит от визант. 
иконографии и вливается в обще-
европ. стиль интернациональной го
тики, чему не стало препятствием 
даже отсутствие в В. королевского 
двора._ По заказу Большого совета 
были произведены росписи Дворца 
дожей, наряду с изображением рая 
в зале Большого совета созданы по
лотна с изображением событий из 
истории В. и серия портретов до
жей, над к-рыми трудились Джен-
тиле да Фабриано, Пизанелло, Ми-
келино да Безоццо, Якобелло дель 
Фьоре (триптих Юстиции, 1421, Га
лерея Академии). 



ВЕНЕЦИЯ 

Церковь Санта-Мария деи Мираколи. 
Фотография. Кон. XX в. 

Между 1450 и 1530 гг. в В. была 
реализована серия крупных архи
тектурных проектов: в сер. XV в. по 
заказу представителей семьи Кор
нер архит. Б. Бон возвел дворец на 
Большом канале (Палаццо Корнер-
Спинелли, близ ц. Сант-Анджело), 
общие размеры к-рого и формы де
кора свидетельствовали о рождении 
нового архитектурного языка. В то же 
время возводится новый Арсенал — 
сооружение, объединившее комп
лекс зданий, существовавших с XII в., 
и прилегающие территории. Оба 
здания украшены в стиле Ренессан
са, с использованием античных ор
дерных форм, хотя еще достаточно 
плоских. При этом архитекторы 
(М. Кодуччи) могли ориентировать
ся на рим. античность, воплощая 
идеи Л. Б. Альберти, др. (П. Ломбар-
до) обращались к визант. наследию 
на территории В.: использовали 
планы в виде правильных геомет
рических фигур (тип вписанного 
креста для купольной ц. Сан-Джо-
ванни Кризостомо, 1497-1504, Ко
дуччи), в декоре — полуциркульные 
арочные окна и элементы разно
цветного мрамора (ц. Сан-Дзакка-
рия, 2-я пол. XV в., Кодуччи; Скуо-
ла Гранде ди Сан-Марко, ныне гос
питаль, 2-я пол. XV в., Кодуччи и 
Ломбардо). Наиболее оригинальный 
проект архит. Ломбардо — неболь
шая ц. Санта-Мария деи Мираколи 
(1481-1489) недалеко от ц. Санти-
Джованни э Паоло. Фасад ее орга
низован 2-ярусным ордером пи
лястр истрийского камня,дополнен 
вставками разноцветных мраморов 
в виде крестов, кругов, 8-гранников, 
изысканное сочетание нежности и 

многоцветия в декоре напоминает 
Сан-Марко и др. визант. памятники. 

Прославление личностей и семей, 
внесших вклад в жизнь В., способ
ствует частому обращению к мемо
риальным темам и мотивам антич
ного искусства, напр., получает рас
пространение тип конной статуи, 
его высшее выражение — памятник 
кондотьеру Б. Коллеони (начат А. Вер-
роккьо в 1479, завершен А. Леопар-
ди в 1496) на Пьяцца Санти-Джо-
ванни э Паоло. Скульптура того вре
мени, напр., А. Риццо (3 алтаря для 
ц. Сан-Марко по заказу дожа К. Мо
ро, 1465; Адам и Ева на арке Фоска-
ри, ныне Музей истории создания 
Дворца дожей; надгробия в ц. Сан
та-Мария деи Фрари и ц. Санти-
Джованни э Паоло, 70-е гг. XV в.; 
работы по украшению Дворца до
жей, в т. ч. лестница Гигантов, ок. 
1485) создавалась под сильным 
влиянием живописцев, вдохнов
лявшихся античностью, таких как 
А. Мантенья, с подчеркнутым ин
тересом к мускулатуре и анатомии, 
сочетанию драматических движе
ний и идеального облика персона
жей. Мастера того периода, урожен
цы В., напр. Алевиз Новый, оказали 
влияние на развитие рус. архитек
туры кон. XV - нач. XVI в. в свя
зи со строительством Архангельско
го собора Московского Кремля. Со 
2-й пол. XV в. В. играет особую роль 
в сохранении визант. художествен
ного наследия, иконописцы обшир-

мениты В. Карпаччо, мастер алтар
ных образов и циклов, как, напр., 
«Жизнь св. Урсулы» (1490-1495, 
Галерея Академии), Чима да Ко-
нельяно, молодые Джорджоне и Ти
циан. Живописную школу В. от
личает особая любовь к цвету, уме
ние сочетать изысканные оттенки, 
передавать сложные эффекты света. 

После 1527 г. В. стала одним из 
крупнейших центров гуманистичес
кой культуры в Италии, центром 
книгопечатания европ. значения, 
в т. ч. произведений на греч. и арм. 
языке (в 1512 была открыта частная 
типография Акоба Мегапарта). Но
вый расцвет искусств в В. начался с 
1530 г., после преодоления полити
ческих и экономических затруд
нений, вызванных войной с Камб-
рейской лигой. Распространению 
нового, «античного» стиля способ
ствует развитие идеи о рим. проис
хождении В., ее республики (с сер. 
XV в. известна легенда об основа
нии не позднее V в. первых храмов 
В. Нарсесом, полководцем имп. Юс
тиниана I), а также приезд тоскан
ских и ломбардских мастеров, изу
чавших древние памятники Вечно
го города. Античный стиль архи
тектуры Ренессанса XVI в. связан 
с именами Я. Сансовино (б-ка св. 
Марка, 1536-1537, 1588-1591; Па
лаццо Корнер делла Kä Гранде, по
сле 1537), С. Серлио; во 2-й пол. 
XVI в.— А. Палладио, работавшего 
не только для В. (ц. Сан-Джорджо 

Маджоре, 1565-1580, 
ц. Иль Реденторе, ок. 
1592), но и в обл. Вене-
то (особенно в Вичен-

Чудо св. Креста 
у моста Сан-Лоренцо. 
Кон. XV - нач. XVI в. 
Худож. Дж. Беллини 

(Галерея Академии. 
Венеция). Фрагмент 

ной греч. колонии работают в тради
циях визант. живописи (см. ст. Ви
зантийская империя. Поствизант. 
живопись). 

Влияние Мантеньи сказалось и 
на живописи В. (1450-1515), осо
бенно в творчестве старшего поко
ления мастеров из семейства Бел
лини; среди др. живописцев В. зна-

це), А. да Понте (ка
менный мост Риальто, 
1588-1591), В. Скамоц-
ци. Перестройка кос
нулась центральных ан

самблей В. (район Пьяцца Сан-
Марко и Дворца дожей), многочис
ленных дворцов, адм. учреждений и 
мостов, школ религ. братств (Скуо-
ла Нуова делла Мизерикордия, ар
хитекторы Палладио и Сансовино, 
ок. 1532, фасад не завершен). Рим. 
формы были восприняты и в скульп
туре, к-рая для нек-рых мастеров, 
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напр. для Сансовино (Мадонна из 
Арсенала, 1534; скульптурный де
кор Лоджетты рядом с колокольней 
Сан-Марко, 1537-1546; бронзовые 
двери сакристии Сан-Марко, 1546-
1569), была столь же близка, как и 
зодчество: в ней сохранялись прин
ципы флорентийской пластики ран
него и высокого Возрождения, свя
занной с именами Донателло и Ми-
келанджело. 

На 20-60-е гг. XVI в. приходится 
расцвет творчества Тициана, создав
шего портретную галерею деятелей 
политики и культуры В. и Европы 
(«Император Карл V в сражении при 
Мюльберге», 1548, Прадо, Мадрид). 
Для живописи В. позднего Возрож
дения характерен особый монумен-
тализм («Введение Богородицы во 
храм», Тициан, 1534, ныне Галерея 
Академии), даже драматизм про
странственного построения картины, 
к-рое базировалось на использова
нии архитектурных мотивов. Рас
пространение в живописи маньериз
ма, представленного творчеством 
Тинторетто (напр., цикл полотен 
«Чудеса св. Марка» для Скуола 
Гранде ди Сан-Марко, ныне Галерея 
Академии), Я. Бассано и др. мас
теров, свидетельствовало о кризисе 
живописи и культуры Ренессанса, 
в то же время демонстрировало 
стремление к искусству большего 
духовного потенциала. Триумфаль
ный характер культуры В. XVI в. от
разился в творчестве П. Веронезе, ра
боты его и Тинторетто по украшению 
залов Дворца дожей, напр. гигант
ское полотно с изображением Рая 
для зала Большого совета (Тинторет
то, 1590), стали памятником торже
ствующей республики. Как деятели 
эпохи гуманизма лучшие художники 
В. отдали дань мифологическим сю
жетам, воспевающим земную кра
соту («Венера перед зеркалом», Ти
циан, 1555, колл. Меллон, Нацио
нальная галерея, Вашингтон). 

Живописная школа В. повлияла 
на мастеров XVII в., покоряя искус
ством цвета и праздничным об
ликом, сохраненным в творчестве 
Д. Фетти, Б. Строцци; мастера ба
рокко испытывали интерес к сверх
чувственному, нереальному, как, 
напр., С. Маццони в алтарном об
разе «Благовещение» (ок. 1650, Га
лерея Академии) благодаря резким 
контрастам ночного освещения 
фона и светоносной, бесплотной 
фигуры ангела создал атмосферу 
чудесного явления. 

Искусство В. XVIII в. живет про
шлым, большее значение приобре
тает живопись, в т. ч. монументаль
ная, напр. в творчестве Тьеполо 
(росписи Палаццо Лабиа, ок. 1750), 
а также жанр портрета (Р. Каррье-
ра), бытовой картины (П. Лонги) и 
ведуты (городского пейзажа), про
славленной А. Каналетто, Ф. Гвар-
ди, работы к-рых пользовались 
спросом у туристов и повлияли 
на европ. школы пейзажа, в т. ч. 
на русскую, напр. на творчество 
Ф. Я. Алексеева (2-я пол. XVIII в.). 
Древние памятники архитектуры 
В. стали предметом любования и 
воспроизведения в работах рус. 
пейзажистов эпохи романтизма, 
напр. братьев Н. и Г. Чернецовых 
(1-я пол. XIX в.), А. Н. Мордвино
ва (50-е гг. XIX в.) и др. 

Искусство В. XIX в. провинциаль
но, но в Европе растет интерес к ее 

Мадонна во славе 
со св. Себастьяном и др. святыми. 

Между 1559 и 1565 гг. 
Худож. П. Веронезе (ц. Сан-Себастьяно) 

В архитектуре В. XVII в. величай
шим событием стало строительство 
базилики Санта-Мария делла Салу-
те (Б. Лонгена, 1631-1687) - обет-
ного храма, возведенного в надежде 
на прекращение эпидемии. Выстро
енный на о-ве Ла-Джудекка, недале
ко от места слияния бухты Сан-
Марко и Большого канала, храм, 
увенчанный огромным, подобным 
Сан-Марко, куполом, стал одним 
из сооружений, формировавших 
образ В. План церкви, правильный 
8-гранник, по мысли архитектора, 
напоминал корону, посвященную 
Пречистой Деве. Уникальный об
лик здания создают гигантские во
люты, соединяющие купол и основ
ной объем и активно выдающиеся 
вперед. Базилика гармонично соче
тается с окружающими зданиями 
(таможней, семинарией Сомаски 
(ныне Патриаршая семинария), го
тической ц. св. Григория) и одно
временно неповторима в барочном 
зодчестве. Стиль барокко господ
ствовал и в скульптуре В., в твор
честве Дж. дель Моро, Дж. Кампа-
ньи, К. Молли (главный алтарь ц. 
Санти-Джованни э Паоло, ок. 1650). 

Церковь Санта-Мария делла Салуте. 
Архит. Б. Лонген. 

Фотография. Кон. XX в. 

истории и художественным сокро
вищам, особенно после публикации 
в 1853 г. 3-томного труда «Камни 
Венеции» (Stones of Venice) англ. 
критика Дж. Рёскина, положившего 
начало жанру эссе в совр. искусство
знании. Путешествия в В. оказы
вали влияние на рус. художников 
2-й пол. XIX в. (M. A Врубеля, В. И. Су
рикова), а также рус. критиков и ис
кусствоведов (П. П. Перцова, П. П. Му
ратова, посвятившего В. отдельные 
главы эссе «Образы Италии», опубл. 
в 1911-1912). В XX в. город стано
вится одним из излюбленных цент
ров туризма, различных выставок и 
фестивалей. 
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Лит.: RuskinJ. The Stones of Venice: In 3 vol. 
L., 1851-1853. N. Y., 1985; Somnzo G. Biblio-
grafia veneziana. Venezia, 1885. Bologna, 1968; 
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Архитект. памятники. Л., 1938; Venezia e 
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Venezia romanica: La formazione délia città 
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Haven, 1993; Венеция—Санкт-Петербург: 
300 лет культурных, научных и обществ, свя
зей: Кат. выст. СПб., 1994; Venezia: l'arte nei 
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and the East: the Impact of Islamic World on 
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ven; L., 2000; Анисимов А. Д. Венеция: Архит. 
путев. M., 2002; Дзорци Α., Мартон П. Двор
цы Венеции. М., 2002. (Великие дворцы 
мира); Венеция / Дж. Шире Непи и др. М., 
2003. (Великие музеи мира). 
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1947-. 

M. A. Маханъко 

ВЕНЕВСКОЕ В И К А Р И А Т 
СТВО Тульской епархии, названо 
по г. Венёв Тульской губ. (в 1929— 
1937 территория Тульской губ. вхо
дила в Московскую обл.). 14 окт. 
1924 г. на В. в. был назначен еп. 
Флавиан (Сорокин), ранее возглав
лявший Ижевское вик-ство Вят
ской епархии, в 1925 г. он вернулся 
в Вятскую епархию в сане еп. Ко
тельнического. 18 дек. 1928 г. еп. 
Флавиан был вновь поставлен на 
В. в., одновременно он управлял 
Тульской епархией. Назначение еп. 
Флавиана на В. в., видимо, было 
связано с тем, что Тульский архиеп. 
Борис (Шипулин) в кон. 1927 г. был 
арестован и приговорен к 3 годам 
ИТЛ с последующим 3-годичным 
запретом проживания в централь
ных городах. Еп. Флавиан был арес
тован 20 нояб. 1933 г., 13 февр. 1934 г. 
приговорен к 5 годам ИТЛ. Др. Ве-
нёвские епископы неизвестны. 
Ист.: Мануил. Русские иерархи, 1893-1965. 
Т. 7. С. 458; Лозинский Р. Р. История Тульской 
иерархии: ХП-ХХ вв. Тула, 1988. Ркп. МДА. 

ВЕНИАМИН [евр. f im, binyämm — 
сын правой руки], младший сын вет
хозаветного патриарха Иакова от 

Вениамин. 
Роспись собора Рождества Богородицы 

Ферапонтова мон-ря. 
Мастер Дионисий. 1502-1503 гг. 

Рахили и родоначальник одноимен
ного колена (Быт 35. 16-20). Ра
хиль, умирая, назвала его «сын пе
чали» (евр. ben- 'ônî — Быт 35. 18). 
Патриарх Иаков изменил его имя на 
Вениамин, что также означает «сын 
счастья». После того как Иосиф был 
продан своими братьями в рабство, 
В. стал любимым сыном патриарха 
Иакова. 

В., пользовавшийся расположени
ем и любовью своего отца и брать
ев, сыграл особенную роль в исто
рии с Иосифом: отец долго не ре
шался отослать В. в Египет; Иосиф 
не мог, видя В., сдержать слез, щед
ро одаривал его и т. п. (Быт 42. 4, 36; 
43.14-30; 45.14). Несмотря на крот
кий нрав, В. назван «хищным вол
ком» (Быт 49. 27) в благословении 
патриарха Иакова, что пророчески 
указывает на последующий воин
ственный характер представителей 
этого рода. Особенный статус коле
на В. в истории подтверждается и 

словами прор. Моисея о том, что оно 
возлюблено Господом и безопасно 
пребывает под покровительством 
Божиим (Втор 33. 12), впосл. это 
проявилось в независимом положе
нии и благосостоянии его предста
вителей, в увеличении их числен
ности (Числ 1.19-43) и могущества 
(2 Пар 14. 8; 17. 17). Первоначально 
колено В. занимало небольшую пло
дородную область западнее р. Иор
дан, к северу от Иерусалима, с 26 
городами и прилегающими окрест
ностями (Нав 18. 21-28), гранича
щую с владениями колен Иуды, Еф
рема и Манассии (Нав 18. 11-20). 

Ведущую роль в заселении коле
ном В. территории Заиорданья иг
рал Иисус Навин (Нав 2-9) из ко
лена Ефремова (Нав 24. 29-30). 
Между этими двумя родами еще 
раньше существовал военный союз, 
к-рый был подтвержден построени
ем общего святилища в Галгале на 
границе племен (Нав 4-5) . Тесная 
зависимость колена В. от колена 
Ефремова находит отражение в пес
не Деворы (Суд 5. 14). Представи
тели колена В. были прекрасными 
воинами (Суд 3. 15; 1 Пар 8. 40; 12. 
2 ел; 2 Цар 1. 22), они умело владе
ли оружием левой рукой (Суд 3. 21), 
что давало им преимущество в рат
ном деле. Воинственность, отличав
шая этих воинов, поставила колено 
В. на грань уничтожения в решаю
щем сражении с др. израильскими 
племенами (Суд 19-21). Оставшим
ся в живых воинам было разрешено 
брать жен с соседних территорий, 
чтобы сохранить род (Суд 21). 

Из колена В. происходил Аод, ос
вободивший евреев от гнета моави-
тян (Суд 3.12-30). Самым знамени
тым представителем колена В. в ВЗ 
был первый израильский царь Саул, 

при к-ром этот род до
стиг своего расцвета и 
сильного влияния на 
др. колена (1 Цар 9. 1 -
2, 21), распространив
шись на территории, 
располагавшейся дале-

Истребление 
сынов Вениаминовых. 

Миниатюра 
из Октатевха. XIII в. 
(Vatop. 602. Fol. 456 г) 

ко на западе. Царь 
Саул завоевал такие 
древние ханаанские го
рода, как Гаваон и Беф-
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Орон. После его смерти члены коле
на В. признали власть его младшего 
сына Иевосфея, а также поддержа
ли восстание Авессалома и Семен (2 
Цар 16. 11), но впосл. перешли на 
сторону царя Давида. После превра
щения Иерусалима в столицу коле
но В. находилось в тесном союзе с 
коленом Иуды, они вместе образо
вали Южное царство под властью 
царя Ровоама (3 Цар 12. 21). В ходе 
столкновений между царствами гра
ницы территории колена В. посто
янно менялись (2 Цар 13. 19; 3 Цар 
14. 8-14; 15.17, 22). 

После разрушения в 587 г. Наву
ходоносором II Иудейского царства 
территория колена В., где находил
ся центр политической оппозиции к 
последнему иудейскому царю Седе-
кии, пострадала в меньшей степени. 
Прор. Иеремия, к-рый выступал с 
обличением Седекии, происходил 
из г. Анафофа, из колена В. (Иер 1.1; 
ср. 37. 12). Принадлежавший коле
ну В. г. Мицпа стал адм. центром, 
основанным вавилонянами на за
воеванной территории (4 Цар 25. 
22-23; Иер 40. 6), а его святилище 
приобрело офиц. статус (Иер 41.5). 

Основную часть населения Иудеи 
после плена составляли члены ко
лена В., сыгравшие значительную 
роль в восстановлении Иерусалима 
(1 Езд 4. 1; 10. 9). Под упр. Зорова-
веля и особенно во времена Неемии 
территории колен В. и Иуды полу
чали статус независимой провин
ции в персид.сатрапии Заречье, со
хранившейся и во время правления 
Александра Великого и при его пре
емниках. 

Возможно, историческая память о 
присущих представителям колена 
В. качествах нашла отражение в том, 
что ап. Павел специально указывал 
на свое происхождение из колена В. 
(Рим 11. 1; Фил 3. 5). Упомянутое 
в Апокалипсисе (Откр 7. 8), оно, по 
мнению свт. Андрея Кесарийского, 
таинственным образом предрекает, 
что иудеи обратятся в христианство 
в конце времен (Арос. VII 19). 

Память В. отмечается в Неделю 
св. праотцев. 
Лит.: Schunck К. Benjamin / / ABD. Vol. 2. 
P. 671-673; Аверинцев С. С. Вениамин / / Ми
фологический словарь. М., 1994. С. 121. 

А. Е. Петров 

ВЕНИАМИН [греч. Βενιαμίν] 
(IV в.), прп., егип. подвижник (пам. 
греч. 29 дек., суббота сырная). Све
дения о нем содержатся в «Лавсаи-
ке» еп. Палладия (гл. 12) и «Церков

ных историях» Созомена (Sozom. 
Hist. Eccl. VI. 29) и Никифора Кал-
листа (Niceph. Callist. Hist. Eccl. XI. 
35). В. подвизался в Нитрийской 
горе и был удостоен дара исцелений: 
он излечивал больных, возлагая на 
них руки или давая им елей. За 8 ме
сяцев до своей кончины В. заболел 
водянкой (όγκος — возможно, имеет
ся в виду элефантиаз). За телесные 
страдания еп. Палладий назвал его 
вторым Иовом. Тело В. распухло 
так, что он не мог более лежать в по
стели, но, постоянно сидя на скамье 
(δίφρος), исцелял других от разных 
болезней. Единственное, чего он 
просил для себя,— это молитвы, 
дабы не сделался болен его внутрен
ний человек. Когда В. скончался, то 
пришлось разбирать порог и косяк 
двери в его келье, чтобы вынести 
распухшее тело. Палладий сообща
ет, что В. прожил ок. 80 лет. 
Ист.: Palladius. Hist. Laus. (Bartelink). P. 54-56. 

А. А. Войтенко 

ВЕНИАМИН (кон. XIII-XV в.?) 
прп., Киево-Печерский, в Дальних 
пещерах почивающий (пам. 13 окт., 
28 авг.— в Соборе преподобных от
цов Дальних пещер, в неделю 2-ю 
Великого поста — в Соборе всех 
преподобных отцов Киево-Печер-
ских). В кратком жизнеописании В., 
основанном на надписи, к-рая была 
переписана в XVII в. с его надгроб
ной доски (ср. ст. Арсений Трудолю
бивый), сказано, что в миру В. был 
купцом, потом раздал свое имение 
нищим и стал иноком Печерского 
мон-ря, угождая Богу постом, мо
литвой, нищетой и послушанием. 
В. упоминается в числе Святых Даль
них пещер в «Тератургиме»>мон. Афа
насия (Кальнофойского) (К., 1638), 
где сказано: «Преподобный отец Ве
ниамин, почивает в осмоленой коло
де». Местная канонизация В. совер
шилась при архим. Варлааме (Ясин
ском; 1684-1690), установившем 
празднование Собору преподобных 
отцов Дальних пещер. Тогда же, ве
роятно, была составлена служба Со
бору, в к-рой В. воспевается в 4-м 
тропаре 7-й песни канона (Минея 
(МП). Август. Ч. 3. С. 136), и отдель
ный тропарь и кондак (Минея (МП). 
Октябрь. С. 358). Общецерковное 
почитание фактически установлено 
указами Святейшего Синода 1762, 
1775 и 1784 гг., согласно к-рым было 
разрешено печатать службы Печер-
ским преподобным и вносить их 
имена (в т. ч. В.) в общецерковные 

московские Месяцесловы. В 1843 г. 
отдельным указом было установле
но общецерковное празднование па
мяти всех преподобных отцов Кие-
во-Печерских, во 2-й пол. XIX в. уч
реждены празднования отдельных 
памятей преподобных отцов Даль
них пещер. 
Ист.: Модест (Стрельбицкий), архиеп. Крат
кие сказания о жизни и подвигах св. отцев 
Дальних пещер Киево-Печерской Лавры. К., 
1901. С. VIII, 22-23, 66-68; Описание Кие
во-Печерской лавры. С. 287; Минея (МП). 
Август. Ч. 3; Октябрь. 
Лит.: Барсуков. Источники агиографии. 
Стб. 100-101; Филарет (Гумилевский). РСв. 
Август. С. 124; Сергий (Спасский). Месяце
слов. Т. 2. С. 261; Голубинский. Канонизация 
святых. С. 202-210; Кабанецъ. 1стор1я пе-
черсько! канонизацн. С. 65. 

Е. В. Лопухина 
Иконография. На иконе XIX в., нахо

дящейся у раки В. в Дальних пещерах 
Киево-Печерской лавры, святой изоб
ражен средовеком в молении. Облачен 
в монашеские одежды, на голове куколь, 
в руках, сложенных на груди, четки; 
щеки впалые, усы, борода короткая, двоя
щаяся. В композиции «Собор Киево-
Печерских святых» В. представлен (в 7-м 
ряду 2-м слева) на иконе 1-й пол. XIX в. 
предположительно мастерской Киево-
Печерской лавры (ЦМиАР); в той же 
композиции, в правой группе иноков, за 
прп. Феодосием Киево-Печерским (во 
2-м ряду 2-м слева),— на литографии 
мастерской А. Абрамова (1883, ГРМ). 
Лит.: Рус. мон-ри: Искусство и традиции / 
ГРМ. Б.м., 1997. С. НО. 

И. Б. Черномаз 

ВЕНИАМИН Ильич Благонадеж-
дин (24.03.1880, с. Опарино Алек
сандровского у. Владимирской губ.— 

Сщмч. Вениамин Благонадеждин. 
Фотография. 10-е гг. XX в. 

1.10.1937), сщмч. (пам. 18 сент. и 
в Соборе новомучеников и исповед
ников Российских), свящ. Из семьи 
псаломщика. В 1904 г. окончил МДС, 
затем служил учителем в разных 
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(ныне Н. Новгород)), 
сщмч. (пам. 7 нояб. и 
в Соборе новомуче-
ников и исповедников 
Российских), диак. Из 

Сщмч. Вениамин 
Благонадеждин 

с певчими церковного хора. 
Фотография. 30-е гг. XX в. 

школах Московской губ. В 1906 г. 
рукоположен во священника к хра
му в с. Чекове Владимирского у. 
В 20-х гг. неск. раз привлекался к су
дебной ответственности под предло
гом неуплаты налогов. В 1926 г. вы
ступал в качестве свидетеля по делу 
Ковровского еп. св. Афанасия (Са
харова), обвиненного в «антисовет
ской агитации». Непосредственным 
поводом для ареста святителя была 
проповедь, произнесенная им в день 
праздника вмч. Георгия Победо
носца в с. Лыкове Небыловского у. 
Владимирской губ., в к-рой он при
зывал не бояться преследований за 
веру. В этот день В. сослужил еп. 
Афанасию. 

В 1930 г. храм в Чекове был за
крыт, однако священнику в том же 
году удалось добиться разрешения 
на возобновление богослужения. 
В. был арестован 8 сент. 1937 г., за
ключен в тюрьму в г. Юрьеве-
Польском. Обвинялся в организа
ции церковного хора, распростра
нении «контрреволюционных по
раженческих слухов» о возможной 
гибели урожая из-за засухи, а также 
в том, что оказывал врачебную по
мощь обращавшимся к нему. В. это
го не отрицал. Священномученик 
был расстрелян по приговору трой
ки УНКВД по Владимирской обл. 
от 27 сент. 1937 г., погребен в без
вестной могиле. Включен в Собор 
новомучеников и исповедников Рос
сийских определением Свящ. Сино
да РПЦ от 6 окт. 2001 г. 
Αρχ.: Архив УФСБ РФ по Владимирской 
обл. Αρχ. № П-8008, П-8438. 
Лит.: Дамаскин. Т. 7. С. 137-141. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВЕНИАМИН Ксенофонтович 
Владимирский (10.10.1892, с. Не-
гоново Макарьевского у. Нижего
родской губ.—20.11.1937, Горький 

семьи диакона. После 
окончания ДУ служил 
псаломщиком. В 20-х гг. 
был рукоположен во 
диакона и служил в хра

ме в с. Просек Макарьевского у. Ни
жегородской губ. (совр. Лысков-
ский р-н Нижегородской обл.). В. 
был арестован 15 сент. 1937 г., поме
щен в тюрьму в Горьком. Обвинен в 
участии в «церковно-фашистской, 
диверсионно-террористической ор
ганизации», проведении «контрре
волюционной работы среди анти
советской части учительства», при
влечении учителей «к контрреволю
ционной подрывной деятельности». 
В. виновным себя не признал. Рас
стрелян по приговору тройки 
УНКВД по Горьковской обл. от 
11 нояб. 1937 г. Погребен в безвест
ной общей могиле на Бугровском 
кладбище в Н. Новгороде. Про
славлен Архиерейским юбилейным 
Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: ГА Нижегородской обл. Ф. 2209. Оп. 3. 
Д. 6496. 
Лит.: Дамаскин. Т. 1. С. 189. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВЕНИАМИН (Воскресенский Ва
силий Константинович; 15.01.1871, 
с. Переславцево Угличского у. Яро
славской губ.— после 10.09.1031 г., 
Казахстан), сщмч. (пам. 15 янв. и в 
Соборе новомучеников и исповед
ников Российских), еп. Тутаевский 
(Романовский), вик. Ярославской 
епархии. Из многодетной семьи свя
щенника, подвизавшегося на ниве 
народного образования. Начальное 
образование получил в школе, к-рую 
основал его отец и к-рая распола
галась в их доме. Василий с детства 
пел на клиросе, в годы учебы в се
минарии являлся регентом хора. 
Окончил ДУ в 1892 г.— Ярослав
скую ДС, в 1896 г.— МДА со сте
пенью канд. богословия. В 1898 г. 
был назначен инспектором Кутаис
ской ДС, где также преподавал рус. 
лит-ру и историю. В 1901 г. переве
ден в Тифлисскую ДС, в Тифлисе 

окончил ими. муз. уч-ще по классу 
теории музыки. В 1908 г. переведен 
в Вятскую ДС, через год — в Воло
годскую семинарию. 

В 1911 г. Воскресенский был на
значен преподавателем Свящ. Писа
ния в Ярославскую ДС, где также 
являлся руководителем семинар
ского хора. Принял деятельное уча
стие в учреждении стипендии для 
бедных студентов семинарии, стал 
активным жертвователем. Участво
вал в развернувшейся в церковной 
прессе полемике о богослужебном 
пении: должен ли церковный хор 
состоять из профессиональных пев
цов или нужно стремиться к обще
народному пению, быть ли церков
ным напевам унифицированными 
или сохранить местные различия. 
Воскресенский отстаивал ценность 
местных традиций, наиболее важ
ным в церковном пении считал 
религ. сторону. Помимо организа
ции хора в семинарии Воскресен
ский создал церковный хор в род
ном с. Переславцеве. В 1915 г. Яро
славский архиеп. св. Агафангел 

Сщмч. Вениамин (Воскресенский), 
еп. Тутаевский. 

Фотография. Нач. 20-х гг. XX в. 

(Преображенский) организовал про
поведнический кружок, в к-рый 
пригласил наиболее авторитетных 
и талантливых пастырей-проповед
ников, преподавателей семинарии, 
в т. ч. Воскресенского. На участ
никах кружка лежала обязанность 
произносить проповеди за богослу
жениями. С 1916 г. Воскресенский 
в течение 3 лет преподавал в Яро
славской железнодорожной шко
ле 1-й и 2-й ступени, в том же году 
был назначен членом издательского 

615 



ВЕНИАМИН (ВОСКРЕСЕНСКИЙ), СЩМЧ. 

отдела епархиального просветитель
ского братства свт. Димитрия, в нач. 
1917 г. ему было поручено принять 
участие в разработке проекта ново
го устава братства. После закрытия 
семинарии Воскресенский в 1918 г. 
перешел на работу в общеобразова
тельную школу в Ярославле. В 1919 г. 
собрание духовенства и мирян Яро
славской епархии избрало его чле
ном епархиального совета. 

4 июня 1921 г. съезд духовенства 
и мирян Тутаевского у. избрал Вос
кресенского кандидатом на замеще
ние Тутаевского викариатства. В том 
же году он принял монашеский по
стриг и был хиротонисан во еписко
па Тутаевского, викария Ярослав
ской епархии, стал одним из ближай
ших помощников митр. Агафангела. 
(Часто титуловался «епископом Ро
мановским» по дореволюционному 
названию г. Тутаева — Романов-Бо-
рисоглебск.) Верующими почитался 
как ревностный архиерей, великий 
молитвенник, старец (см. Старче
ство), прозорливец, имел много ду
ховных чад. 

В 1922 г. в Ярославле было орга
низовано обновленческое (см. Об
новленчество) епархиальное управ
ление, развернувшее активную дея
тельность. В июне 1922 г. О Ш У 
арестовало митр. Агафангела, на
деясь, что вся церковная власть в 
епархии перейдет к обновленцам. 
Однако правосл. духовенство осу
дило раскольников и в многочис
ленных письмах и прошениях за
являло о подчинении Тутаевскому 
епископу. Вскоре В. был арестован 
(«за хранение штампов и бланков» — 
видимо, тех духовных заведений, со
трудником к-рых он являлся до ре
волюции), заключен в ярославскую 
тюрьму в Коровниках. 15 окт. 1922 г. 
в Ярославле состоялось собрание 
духовенства и мирян, в к-ром при
няло участие более 3 тыс. чел. Со
брание заявило о своей верности 
Православию, об отвержении об
новленческого ВЦУ и постановило 
признать правящим епископом В. 
Несмотря на то что епископ нахо
дился в тюрьме, власти попытались 
обвинить его в организации собра
ния, но доказать этого не смогли. 
В. был осужден за «использование 
религиозных предрассудков масс 
с целью свержения рабоче-кресть
янской власти» и приговорен к 7 го
дам лишения свободы. По амнистии 
срок был сокращен до 5 лет, в 1926 г. 
В. был освобожден. 

Архиерей возобновил служение, 
часто посещал сельские приходы 
своего вик-ства, везде произносил 
проповеди. Для усиления проповед
нической деятельности, в к-рой те
перь из-за отсутствия школ сосре
доточилось все христ. просвещение, 
он брал с собой во время объездов 
вик-ства наиболее одаренных про
поведническим даром священников. 
Во время одной из поездок вечером 
12 июня 1927 г. В. был арестован в 
г. Пошехонье, заключен в ярослав
скую тюрьму. В ответ на требование 
следователя В. рассказал о своих 
поездках по уезду и изложил содер
жание своих проповедей: «Я... гово
рил... о научном просвещении, что 
полнота научного просвещения ве
дет к вере, а к неверию ведет недо
статок такового... Указал как на пе
чальное явление, что часть публики 
предпочла базар церковной молит
ве, и обратился к молящимся с при
зывом хранить праздники, а для 
труда употреблять шесть дней, дан
ных Богом... Обращался с призывом 
хранить церковные уставы, в част
ности, о постах говорил, о религиоз
ном воспитании детей как основе 
нравственности, призывал все бра
ки совершать с церковным благо
словением, обличал разводы. Совре
менное неверие между прочими 
причинами держится не оттого, что 
люди стали более сознательными, 
а наоборот, недостаточной созна
тельностью... Я борюсь с неверием, 
среди неверующих есть люди и вла
сти... моя борьба касается их не как 
представителей власти, а как част
ных людей, поэтому я никогда не 
считал, что борюсь против совет
ской власти как власти». 

10 июля 1927 г. следствие было 
завершено, материалы отправлены 
для окончательного решения в Мос
кву, дело было передано на рас
смотрение тройки при Секретном 
отделе ОГПУ. 23 сент. 1927 г. осо
бым совещанием при Коллегии 
ОГПУ В. был приговорен к 3 годам 
ссылки в Казахстан; отбывал срок 
в пос. Джамбейта Уральской обл., 
в 1929 г. был переведен в с. Каратюбе 
в той же области. В ссылке епископ 
поддерживал активную переписку 
со своей паствой, окормлял духов
ных чад, вникал в возникавшие адм. 
проблемы. В связи со смущением, 
возникшим после публикации За
местителем Патриаршего Место
блюстителя митр. Сергием (Страго-
родским) и Свящ. Синодом «Декла

рации» 1927 г., В., разъясняя пастве 
свою позицию, в 1928 г. писал из 
ссылки: «Каноны говорят: нельзя 
Предстоятеля Церкви судить без 
суда Церкви. Если его пока нет, то 
пребудь в терпении, и уповании, и 
чаянии грядущего суда; он будет 
или через Собор или, по невозмож
ности его, через консенсус, какой 
состоялся об обновленцах. Митр. 
Агафангел, находясь в преддверии 
смерти, не решился выступить с су
дом (отделение означает именно 
суд) без суда Церкви. Я тоже не ре
шаюсь и боюсь. Я повинуюсь митр. 
Сергию. Это не означает, что я со
глашаюсь с Декларацией... Я с ней 
не соглашаюсь, я против нее, я осуж
даю ее. Я не «мирюсь» и не «согла
шаюсь» с митр. Сергием и считаю 
его виновным, а просто повинуюсь. 
Я хочу быть послушным Церкви и 
ее канону: без суда не суди. Я боюсь 
выступить с судом без суда Церкви. 
Кто поступает лучше — предостав
ляю решить церковному сознанию». 

В кон. 1929 г. в Тутаеве, как и по 
всей стране, начались массовые аре
сты. Верующих обвиняли в созда
нии «контрреволюционных орга
низаций», помощи ссыльному ду
ховенству. В материалы следствия 
попали письма В., изъятые при аре
стах, следователь, составляя об
винительное заключение, 18 февр. 
1930 г. сделал вывод о необходимо
сти «привлечь к ответственности че
рез соответствующие органы нахо
дящегося в ссылке епископа Вени
амина Воскресенского за распрост
ранение антисоветской переписки». 
В марте 1930 г. ОГПУ в г. Уральске 
было начато дело против духовен
ства Михаило-Архангельского со
бора и верующих. 1 апр. 1930 г. В. 
арестовали вместе с др. 29 обвиняе
мыми; поскольку он имел сан епис
копа, ОГПУ сделало его главным 
обвиняемым по делу. На допросах В. 
виновным себя не признал, заявил, 
что мн. «свидетелей» он никогда не 
видел, по существу предъявленного 
обвинения сказал: «Я борюсь с без
божием советской власти, жалуюсь 
на это безбожие, но убежден, что это 
не означает призывание к сверже
нию советской власти как государ
ственной власти. В моем понимании 
религия и государство — два разных 
института». 

Следствие продолжалось ок. года, 
епископ тяжело болел (правая сто
рона тела была парализована) и был 
помещен в тюремную больницу. 

^Шшт^^Ш^ 
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10 сент. 1931 г. тройка при Полно
мочном представительстве ОГПУ в 
Казахстане приговорила священ-
номученика к 10 годам ИТЛ. Одна
ко приговор не мог быть исполнен, 
т. к. В. скончался в тюремной боль
нице. Прославлен Архиерейским юби
лейным Собором РПЦ 2000 г. 
Соч.: Отношение к местным церк. напевам 
в епархии и сельском приходе // Ярослав
ские ЕВ. 1916. № 24. С. 473-479. 
Αρχ.: ГАЯО. Ф-3698. Он. 2. Д. 7211; Д. С-11861; 
КНБ PK по Западно-Карагандинской обл. 
Αρχ. № П-3260. Т. 2. 
Ист.: Проповеднический кружок при кафед
ре еп. Ярославского и Ростовского / / Яро
славские ЕВ. 1916. № 9. С. 163-169. 
Лит.: ЖМП. 1933. № 13. С. 6 (по изд.: ЖМП, 
1931-1935 гг. С. 156); Псарёв А. В. Новому-
ченик архиеп. Вениамин и его исповедание 
/ / Правосл. Русь. 1997. № 18. С. 6-8; Ново-
мученики и исповедники Ярославской епар
хии. Романов-Борисоглебск (Тутаев), 2000. 
Кн. 2. С. 27-41; Менькова И. Г. Сщмч. Ве
ниамин (Воскресенский), еп. Романовский 
/ / Ежег. богосл. конф. ПСТБИ. М., 2002. 
С. 257-263. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВЕНИАМИН (Казанский Васи
лий Павлович; 17.04.1873, с. Нимен-
ский Погост Каргопольского у. Оло
нецкой губ.- 13.08.1922, Петро
град), сщмч. (пам. 31 июля, в Не
делю 3-ю по Пятидесятнице — 
в Соборе С.-Петербургских святых, 
в Соборе новомучеников и испо
ведников Российских), митр. Пет
роградский и Ладожский. Из семьи 
священника. После окончания 
Олонецкой ДС (1893) поступил в 
СПбДА. С 1-го курса принимал 
активное участие в деятельности 
Об-ва распространения религиоз-
нонравственного просвещения в ду
хе правосл. Церкви (ОРРНП), вы
ступал с беседами на фабриках, за
водах и в ночлежных домах в С.
Петербурге, а также в Троицкой 
(центральной) ц. об-ва. 14 окт. 1895 г. 
ректором академии Нарвским еп. 
Иоанном (Кратировым) был по
стрижен в монашество, 21 нояб. ру
коположен во иеродиакона, 19 мая 
следующего года — во иеромонаха. 
В 1897 г. окончил академию со сте
пенью канд. богословия за соч. 
«Преосвящ. Аркадий, архиеп. Оло
нецкий, как деятель против раско
ла» (Петрозаводск, 1901; рец. проф. 
П. С. Смирнова - ИВ. 1902. № 9. 
С. 999-1001). 13 сент. 1897 г. был 
избран пожизненным членом Ле-
онтьевского попечительства о бед
ных воспитанниках семинарии, в 
пользу к-рого пожертвовал значи
тельную сумму денег. 

24 сент. 1897 г. В. был назначен 
преподавателем Свящ. Писания в 
Рижскую ДС, в авг. 1898 г. переве
ден в Холмскую ДС на должность 
инспектора. Впосл. В. вспоминал о 
своей инспекторской деятельности: 
«Круг моих забот... простирался на 
все бытие воспитанника. Для меня 
была дорога и его внутренняя лич
ная и домашняя жизнь... Доверие 
оказывали воспитанники большое» 
(Самарские ЕВ. 1902. № 9. С. 399). 
В Холме он, так же как и в С.-Петер
бурге, вел религиозно-нравственные 
чтения. 6 окт. 1899 г. В. был переве
ден инспектором в СПбДС, продол
жил свою деятельность в ОРРНП, 
был избран пожизненным членом 
открывшегося 25 сент. 1900 г. брат
ства во имя ап. и евангелиста Иоан
на Богослова для оказания помощи 
беднейшим воспитанникам семина
рии. В 1901 г. был назначен цензо
ром нового ж. «Отдых христианина». 

18 февр. 1902 г. возведен в сан ар
химандрита, 2 апр. того же года на
значен ректором Самарской ДС. 
Свои взгляды на подготовку семи
наристов к практической деятельно
сти в приходах В. сформулировал 
так: «Мне кажется необходимым, 
чтобы будущие пастыри, изучая в 
теории все, относящееся к их служе
нию, видели бы применение теории 
в жизни здесь же, при школе» (Са
марские ЕВ. 1902. № 10. С. 498). 
В семинарии во время ректорства 
В. стала совершаться ежедневная 
служба, раз в году служилась литур
гия* на греч. языке с сохранением 
нек-рых особенностей вост. бого
служения, торжественно соверша
лись пассии. В образцовой школе 
при семинарии возобновились ве
черние воскресные чтения и вне-
богослужебные беседы для народа, 
их программа была значительно рас
ширена, проводились миссионер
ские беседы с «духовными христиа
нами», миссионерские экскурсии в 
ближайшие села. По постановке 
«практического ознакомления вос
питанников с миссионерскою поле
микою» Самарская семинария была 
упомянута в отчете обер-прокурора 
Святейшего Синода за 1903/4 г. как 
одна из лучших в России. Летом 
1903 и 1904 гг. ректор организовал 
и возглавил поездку семинаристов 
по стране (дневники этих поездок 
печатались в Самарских ЕВ). В про
должение всего времени пребыва
ния В. в Самаре он пользовался 
большой любовью семинаристов. 

На В. было возложено также на
блюдение за преподаванием Закона 
Божия в муж. средних учебных за
ведениях города. Летом он ежегод
но открывал педагогические курсы 
для учителей. 16 марта 1903 г. В. 
был избран товарищем председате
ля самарского епархиального цер-
ковно-просветительского Алексиев-
ского братства, в к-ром возглавил 
неск. комиссий, руководил пере
смотром устава при реорганизации 
братства. В авг. 1905 г. председатель
ствовал на епархиальном миссио-
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нерском съезде, собранном для об
суждения методов работы в новых 
общественных условиях. 2 сент. уча
ствовал в 1-м пастырском собрании 
духовенства Самарской епархии, на 
к-ром высказал мысль о необходи
мости созидать приход как религ. 
союз, все члены к-рого живут истин
но христ. жизнью, чему, по мнению 
В., мешает воспитание пастырей, да
лекое от жизни. 

12 окт. 1905 г. В. был переведен 
ректором в СПбДС. Он вступил в 
должность во время революцион
ных событий, нарушивших ход 
учебного процесса, занятия возоб
новились лишь после рождествен
ских каникул. В 1907 г. было по
строено новое здание образцовой 
школы при семинарии. Летом 1907 
и 1909 гг. ректор организовал по
ездки семинаристов по России. По
сле учреждения епархиального мис
сионерского совета (13 окт. 1908) В. 
вошел в его состав. Он продолжал 
также активно работать в ОРРНП. 
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30 дек. 1909 г. В. определено быть 
епископом Гдовским, 4-м викарием 
С.-Петербургской епархии. Хирото
нию, состоявшуюся 24 янв. 1910 г. 
в Троицком соборе Александро-Нев-
ской лавры, возглавил С.-Петербург
ский и Ладожский митр. Антоний 
(Вадковский). С 22 нояб. 1911 г. В. 
являлся 3-м, с 30 мая 1913 г.— 2-м, 
с 20 марта 1914 г.— 1-м викарием. 
Как епископа его отличали особое 
усердие к богослужению и тесное 
общение с паствой. В. часто служил 
литургии, по вечерам в воскресные 
и даже в будние дни — акафисты, 
проповедовал на фабричных окраи
нах и в храмах об-в РРНП и трезво
сти. Он первым из архиереев стал 
совершать в столице ранние обедни 
с общенародным пением. В. особен
но любил крестные ходы и часто 
возглавлял многотысячные ходы 
трезвенников в Александро-Нев-
скую лавру и Троице-Сергиеву пуст., 
совершал крестные ходы из Луги в 
Череменецкий во имя ап. Иоанна Бо
гослова муж. мон-ръ и др. 

Со дня назначения С.-Петербург
ским викарием В. возглавлял епар
хиальное братство во имя Пресв. 
Богородицы, совет к-рого обладал 
правами епархиального училищно
го совета. В. обозревал церковно-
школьное дело в епархии, посещал 
учительские курсы и школы, бывал 
на экзаменах и на занятиях. В петер
бургских храмах он положил нача
ло служению литургий для школь
ников того или иного прихода, сам 
причащал детей и говорил понятные 
им поучения. В. заложил и освятил 
немало храмов и школ в епархии. 
В мае 1910 г. он был назначен пред
седателем комиссии по вопросу об 
усилении воспитательного влияния 
обучения Закону Божию. Комиссия 
высказалась за лучшее ознакомле
ние семинаристов с преподаванием 
этой дисциплины в начальных шко
лах, а также за пересмотр программ 
преподавания Закона Божия приме
нительно к потребностям времени. 
15 дек. 1914 г. В. стал товарищем 
председателя всероссийского Алек-
сандро-Невского братства трезво
сти. Он состоял также председате
лем столичного эст. братства во имя 
сщмч. Исидора Юрьевского. Нек-рое 
время заведовал единоверческими 
приходами епархии. В янв. 1912 г. 
участвовал в 1-м Всероссийском 
съезде единоверцев в С.-Петербурге. 

Неск. раз архиерей посещал др. 
епархии. В июне 1912 г. он возгла-
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вил крестный ход из Петрозаводска 
(правящий еп. Никанор (Надеждин) 
в это время находился в столице) в 
карельское с. Поросозеро (168 км). 
В 1913 г. В. посетил Новгород в дни 
пребывания там Патриарха Антио
хийского Григория IV. 28 апр. в Со
фийском соборе В. вместе с Пат
риархом совершил хиротонию Алек
сия (Симанского) (впосл. Патриарх 
Московский и всея Руси) во епис
копа Тихвинского. В июне 1916 г. 
был в Тобольске на открытии мощей 
свт. Иоанна (Максимовича), митр. 
Тобольского и Сибирского. 8 янв. 
1917 г. в новгородском Софийском 
соборе участвовал в хиротонии 
сщмч. Варсонофия (Лебедева) во 
епископа Кирилловского. 

В. был награжден орденами св. 
Анны 2-й (1904) и 1-й (1914) степе
ни, св. Владимира 4-й (1907) и 3-й 
(1911) степени. 

2 марта 1917 г. на совещании чле
нов Святейшего Синода на В. было 
возложено временное управление 
Петроградской епархией (в связи 
с намечавшейся отставкой Петро
градского митр. Питирима (Окно-
ва)), 6 марта, после увольнения 
митр. Питирима на покой, был из
дан соответствующий указ. В своих 
выступлениях и проповедях после 
Февральской революции В. призы
вал к любви, терпимости, согласию, 
верующим предлагал организовы
ваться вокруг приходских храмов. 
Архиерей неоднократно подчерки
вал, что Церковь «должна быть чуж
да политики». 

На епархиальном съезде в мае 
1917 г. проходили выборы Петро
градского архиерея. В 1-м туре было 
выдвинуто 11 кандидатов, во 2-м 
туре их осталось трое: Финлянд

ский и Выборгский архиеп. Сергий 
(Страгородский) (впосл. Патриарх), 
Уфимский и Мензелинский еп. Анд
рей (Ухтомский) и В. 24 мая на Пет
роградскую кафедру был избран В. 
(976 голосами из 1561), на следую
щий день Синод утвердил его архи
епископом Петроградским и Ла
дожским, интронизация состоялась 
28 мая в Исаакиевском соборе. 
26 мая из управления Петроград
ского архиерея была изъята Алек
сандре-Невская лавра и подчинена 
Синоду. В интервью газ. «Петро
градский листок» В. так выразил 
свои взгляды на управление епархи
ей: «Бумажное делопроизводство, 
всякую формалистику я буду по воз
можности от себя отстранять. Мое 
дело — быть в живом и непосред
ственном общении с паствою. Тут 
предстоят огромные задачи и огром
ная работа. Переживаемое время 
сдвинуло прежние устои жизни. Это 
коснулось и церковной области. 
Нужно все строить по-новому, да 
притом так, чтобы это встречало 
полнейшее признание со стороны 
широких масс верующего люда. 
Мне уже представляется необходи
мость особой поездки по селам и де
ревням епархии. Тут, быть может, на 
местах, придется обсуждать устрой
ство приходских советов, благотво
рительных и просветительных уч
реждений» (Петроградский листок. 
1917. № 128. С. 2). 

17 июня 1917 г. титул В. был из
менен на Петроградский и Гдов-
ский. В. стал первоприсутствующим 
Петроградской конторы Синода, от
крытой 26 июля ввиду предстояще
го Поместного Собора (закрыта по
становлением Высшего Церковного 
Управления от 6 апр. (24 марта) 
1918). В. был возведен в сан митро
полита постановлением Синода от 
13 авг. 1917 г. (утверждено Времен
ным правительством 14 авг.). 15 авг. 
участвовал в открытии Поместного 
Собора Российской Православной 
Церкви 1917-1918 гг. в Москве. Как 
член Собора занимал митрополичьи 
покои в кремлевском Чудовом 
мон-ре, находился в Кремле во вре
мя обстрела его отрядами, действо
вавшими на стороне большевиков 
(28 окт.— 3 нояб. 1917). Узнав об 
убиении в Царском Селе прот. 
сщмч. Иоанна Кочурова, В. принял 
участие в материальном обеспе
чении семьи священномученика. 
21 нояб. В. участвовал в интрониза
ции Патриарха св. Тихона. 
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После опубликования 31 дек. 1917 г. 
проекта декрета по вопросам отде
ления Церкви от гос-ва В. 10 янв. 
следующего года обратился с пись
мом в СНК, в к-ром говорилось: 
«Осуществление этого проекта угро
жает большим горем и страданиями 
православному русскому народу... 
Считаю своим нравственным дол
гом сказать людям, стоящим в на
стоящее время у власти, преду
предить их, чтобы они не приводи
ли в исполнение предполагаемого 
проекта декрета об отобрании цер
ковного достояния» (ПрибЦВед. 
1918. № 1. С. 25). Офиц. ответа не 
последовало, но В. И. Ленин, озна
комившись с письмом В., наложил 
резолюцию, в к-рой призывал кол
легию при Комиссариате юстиции 
поспешить с разработкой декрета об 
отделении Церкви от гос-ва. 

В 1-й пол. янв. в Петрограде на
чалась ликвидация дворцовых и 
нек-рых домовых церквей, 3 янв. 
была закрыта Синодальная типогра
фия. 11 янв. собрание духовенства 
Петроградской епархии под пред
седательством В. заявило о своем 
протесте против действий властей. 
13 янв. Комиссариат гос. призрения 
издал распоряжение о реквизиции 
жилых помещений Александро-Нев
ской лавры. 14 янв. собрание духо
венства и прихожан вынесло резо
люцию о недопущении «отобрания 
имущества у монастырей и храмов», 
а на собрании 16 янв. в присутствии 
В. было решено под данной резолю
цией собрать подписи по городским 
храмам и послать ее властям. 19 янв. 
произошло столкновение между 
прибывшими в лавру красноармей
цами и собравшимся народом, во 
время к-рого был смертельно ранен 
сщмч. прот. Петр Скипетров. 20 янв. 
В. отдал распоряжение о соверше
нии на следующий день общегород
ского крестного хода к лавре в защи
ту Церкви. Во время этого гранди
озного крестного хода митрополит 
дважды обращался со словом о го
нениях на Церковь. 

26 янв. 1918 г. (по определению 
Собора от 25 янв.) В. был назначен 
священноархимандритом Александ-
ро-Невской лавры. В первую оче
редь он обратил внимание на совер
шение в ней богослужений. 14 февр. 
В. направил в духовный собор лав
ры следующую записку: «Предла
гаю духовному собору... иметь не
ослабное наблюдение за точностию 
исполнения церковного устава и 
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благоговейным совершением бого
служений в лавре». 4 июля 1919 г. 
Синод поручил В. организацию про
светительской деятельности лавры. 
14 дек. наместником лавры стал 
иером. Николай (Ярушевич), на сле
дующий день возведенный в сан ар
химандрита. 

В кон. мая 1918 г. Петроград по
сетил Патриарх Тихон. В. сопро
вождал Первосвятителя, сослужил 
ему в Петрограде и Кронштадте. 
21 июня 1918 г. в Петроградской 
епархии состоялись выборы членов 
нового епархиального совета (уч
режден вместо духовной консисто
рии), 15 июля В. открыл его заседания. 

7 авг. 1918 г. Совет комиссаров 
Союза коммун Северной обл. при
нял постановление о немедленном 
закрытии домовых церквей. Домо
вые храмы, имевшие отдельные зда
ния, В. удалось преобразовать в при
ходские. 21 дек. 1918 г. и 21 марта 
1919 г. он обращался в Синод с хо
датайством о скорейшем разреше
нии вопроса о положении церквей 
бывш. Военного ведомства. 12 апр. 
1919 г. последовал указ Синода о 
передаче церквей Военного и Мор
ского ведомств в епархиальное уп
равление. По ходатайству В. в нач. 
сент. 1919 г. в ведение Петроград
ского епархиального начальства 
были переданы также синодальные 
подворья, церкви бывш. синодаль
ных учреждений и подворья др. 
епархий. В марте 1918 г. при митро
полите и епископском совете нача
ло работу особое бюро, к-рое долж
но было собирать сведения о без
работном духовенстве и предостав
лять места в больших приходах 
Петрограда. 

Осенью 1918 г. было образовано 
частное совещание из представите
лей Петроградского комиссариата 
юстиции и епархиального совета. 
Епархиальный совет проводил со
брания с петроградскими благочин
ными, на к-рых разъяснялась ин
струкция о порядке проведения в 
жизнь декрета «Об отделении цер
кви от государства и школы от цер
кви», вырабатывались способы воз
можно безболезненного для Церкви 
его осуществления. На собрании 
28 нояб. в присутствии В. было ре
шено «для более спокойной и энер
гичной деятельности рекомендовать 
приходским советам зарегистриро
вать свои приходы, поручив прот. 
Михаилу Чельцову составить одно
образный проект Устава для при

ходских общин». По предложению 
митрополита обсуждался также 
вопрос об оживлении пастырско-
приходской деятельности в Петро
граде и было рекомендовано «для 
поднятия религиозного настроения 
верующих и объединения их в мо
литве устраивать вечерние торже
ственные богослужения с произно
шением кратких поучений с присут
ствием всего духовенства благочи
ния... за праздничным всенощным 
бдением прочитывать на русском 
языке положенные по уставу проло
ги и святоотеческие творения... по 
возможности за всеми богослуже
ниями поучать верующих изустным 
словом» (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Ед. 
хр. 50. Л. 13). В кон. 1918 г. и в февр. 
1919 г. В. направил в СНК 2 доклад
ные записки, под влиянием к-рых 
был выпущен «Циркуляр по вопро
су об отделении церкви от государ
ства» (Известия. 5 февр. 1919), неск. 
ограждавший общины от злоупот
реблений и произвола на местах. 

В авг. 1918 г. был арестован на
стоятель Казанского собора сщмч. 
прот. Философ Орнатский, еще неск. 
клириков погибли во время «крас
ного террора». 9 авг. В. направил 
в епархиальный совет предложение 
установить нарочитое церковное 
моление «о сущих в темнице». В ука
зе Петроградского епархиального 
совета от 16 авг. 1919 г. были изло
жены меры по обеспечению семей 
репрессированных, одобренные В. 
Митрополит и епархиальный совет 
предприняли немало усилий, чтобы 
как можно скорее вернуть на места 
службы духовенство, мобилизован
ное и привлеченное к принудитель
ным работам в связи с усилением 
гражданской войны. В результате 
последовали распоряжения властей 
об освобождении духовенства от 
мобилизации под различными пред
логами, 1 авг. 1919 г. городской от
дел юстиции уведомил В. об осво
бождении духовенства от привлече
ния к общественным работам. 

С нач. 1918 г. в Петрограде стали 
часто совершаться ночные богослу
жения, в к-рых принимал участие В. 
Великим постом во всех храмах 
Петрограда по его благословению 
служились пассии. Поскольку в 
1918 г. празднование 1 мая приходи
лось на Великую среду, в соответ
ствии с постановлением Поместного 
Собора от 20 апр. В. призвал духо
венство и всех православных не уча
ствовать в гос. празднике. Он отдал 



распоряжение, чтобы в пасхальную 
ночь заутреню служили не только 
во всех храмах, но и на площадях 
перед церквами, где по местным ус
ловиям это возможно. Подъем ре-
лиг, чувств жителей Петрограда 
вылился в общегородские крестные 
ходы Пасхальной недели, ставшие 
затем традиционными. Устраивал
ся также детский крестный ход в 
Александро-Невскую лавру, где 
митрополит служил молебен и бла
гословлял детей. В Светлую пятни
цу по распоряжению В. в Петрогра
де с 1918 г. стало совершаться об
щегородское празднование в честь 
иконы Божией Матери «Живонос-
ный Источник». 22 июня 1919 г. в 
Князь-Владимирском соборе мит
рополит возглавил впервые совер
шавшуюся службу Всем русским 
святым. Несмотря на тяжелое вре
мя, в епархии удалось освятить 
неск. новых храмов и приделов 
(в частности, в кон. нояб. 1920 В. 
освятил в Казанском соборе придел 
во имя сщмч. Ермогена, Патриарха 
Московского). 

Большое внимание В. уделял ду
ховному образованию. 26 янв. 1918 г. 
он был избран почетным членом 
Петроградской ДА, в дек. того же 
года прекратившей свою деятель
ность. СПбДС была закрыта 30 сент. 
1918 г., но на следующий день от
крылось Богословско-пастырское 
уч-ще, заведующим к-рого был из
бран И. П. Щербов. 21 окт. В. утвер
дил преподавателей уч-ща, почти 
все они были членами корпорации 
ДС. 23 окт. в помещении у сев.-зап. 
башни Александро-Невской лавры 
начались занятия, уч-ще просуще
ствовало до 1928 г. При активном 
участии В. в 1919 г. началась работа 
по организации Петроградского Бо
гословского ин-та. 1 авг. В. одобрил 
проект положения о Богословском 
ин-те. Офиц. открытие ин-та состо
ялось 16 апр. 1920 г., перед началом 
учения митрополит совершил моле
бен. Ин-т содержался на средства 
приходов, неоднократно ему ма
териально помогал и В. (на студен
ческий фонд ин-та и Богословско-
пастырское уч-ще он пожертвовал 
600 тыс. р.). 28 янв. 1921 г. В. был из
бран 1-м почетным членом ин-та. 
В Петрограде работали также раз
личные богословские курсы, при мн. 
храмах существовали кружки для 
изучения Закона Божия, читались 
лекции о вере. В 1918-1919 гг. в 
епархии издавался «Петроградский 
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церковный вестник» (с кон. 1918 — 
только офиц. часть). 

Чрезвычайно активным и пользо
вавшимся поддержкой архиерея 
было братское движение. 12 дек. 
1917 г. состоялись выборы в совет 
Братства приходских советов Пет
рограда и епархии, к-рое стало иг
рать важную роль в жизни епархии. 
Весной 1918 г. В. благословил созда
ние братства Св. Софии, задуманно
го А. В. Карташёвым для объеди
нения православно мыслящей ин
теллигенции. Братство сложилось 
только весной 1920 г., было тесно 
связано с Богословским ин-том и 
просуществовало ок. года. 15 июля 
1918 г. В. открыл трудовое Александ-
ро-Невское братство для выделки 
свечей (бывш. свечной завод). Боль
шую роль в духовной жизни Пет
рограда в нач. 20-х гг. играли митро
поличья Крестовая ц. и Александро-
Невское братство, созданное в 1919 г. 
на базе существовавшего в лавре 
кружка молодежи. Основой духов
ной жизни братства, включавшего 
лаврских монахов и мирян обоего 
пола, были богослужения. Службы 
здесь длились дольше, чем в приход
ских храмах, устав соблюдался бо
лее точно, практиковалось строго 
уставное чтение и общенародное пе
ние. За каждой службой обязатель
но произносилась проповедь. 

В своей деятельности по управ
лению епархией В. опирался на ви
кариев. При его избрании Петро
градскими викариями являлись 
епископы Ямбургский Анастасий 
(Александров), Кронштадтский Мел-
хиседек (Паевский), Нарвский Ген
надий (Туберозов). 17 июня 1917 г. 
вместо Кронштадтского вик-ства 
было открыто Ладожское. 30 июля 
1917 г. В. возглавил в Луге хирото
нию Артемия (Ильинского) во епис
копа Лужского. 6 июля 1918 г. умер 
еп. Анастасий. 23 июня 1919 г. Выс
шее Церковное Управление приня
ло постановление об увеличении 
числа епископов. Однако в связи с 
тяжелым положением в Петроград
ской епархии незадолго до этого, 
23 апр., В. обратился с ходатай
ством, в к-ром просил «по причине 
совершенного разорения Старо-
Ладожского Николаевского и Тро-
ицко-Зеленецкого монастырей, до
ставлявших средства викарию Ла
дожскому, и отсутствия надобности 
в викарии — достаточно викариев 
Нарвского и Лужского — Ладож
ское викариатство закрыть» (РГИА. 

Ф. 831. Он. 1. Д. 11. Л. 66). 26 мая 
Патриарх и Синод постановили Ла
дожского еп. Мелхиседека перемес
тить на Слуцкое вик-ство Минской 
епархии, а Ладожское вик-ство ос
тавить незамещенным. В кон. 1919 г. 
самостоятельную кафедру получил 
еп. Геннадий. В 1920 г. был хирото
нисан Кронштадтский еп. Венедикт 
(Плотников), в 1921 г. Казанский 
собор взял на себя содержание ви
карного епископа, и новым викари
ем с титулом Ямбургского в Петро
градскую епархию был переведен 
бывш. Тихвинский еп. Алексий (Си-
манский). Весной 1922 г. последова
ла хиротония еще 2 викарных епис
копов — Ладожского Иннокентия 
(Тихонова) и Петергофского Ни
колая (Ярушевича). 

В принятом 7 марта/22 февр. 1918 г. 
Поместным Собором определении, 
касавшемся единоверия, говорилось 
об учреждении единоверческой Ох
тинской кафедры в Петроградской 
епархии. 19/6 апр. В. утвердил раз
работанный петроградской едино
верческой общиной (бывш. Едино
верческое братство) проект правил 
избрания кандидата в единоверчес
кие епископы. 31 мая в Никольском 
единоверческом храме после литур
гии, совершенной В., состоялись вы
боры Охтинского епископа, к-рым 
стал сщмч. Симон (Шлеев), 6 июня 
хиротонисанный в Троицком собо
ре Александро-Невской лавры. Он 
считался не викарным, но состояв
шим «в зависимости» от Петроград
ского митрополита. 

Деятельность В. в Петроградской 
епархии прекрасно охарактеризовал 
в 1921 г. Ямбургский еп. Алексий 
(Симанский): «Митрополит Вениа
мин держит в своих руках все нити 
управления, и от него, с одной сто
роны, исходит инициатива различ
ных начинаний, с другой — сильная 
поддержка тех, кто трудится на том 
или ином поприще. Он все знает, 
что у него делается, а также кто и 
как делает свое дело, и он умеет по
казать и свое одобрение, и свое не
удовольствие. Он прекрасно учел и 
понял, в чем заключается при насто
ящих условиях и в таком городе, как 
Петроград, сила архипастыря — 
в возможно частом и тесном обще
нии с народом, и он и себя лично, и 
своих викариев направляет к тому, 
чтобы все более и более расширять 
круг своего молитвенного общения 
с верующим народом. И это ему уда
ется в большой мере» (Письма Пат-



риарха Алексия своему духовнику. 
М., 2000. С. 235). 

На Поместном Соборе 7 дек. 1917 г. 
В. был избран заместителем члена 
Свящ. Синода. 25 сент. следующего 
года его вызвали для присутствия в 
Синоде. В Высшее Церковное Уп
равление В. сделал неск. представ
лений по вопросам брака и развода, 
ходатайствовал об организации на 
местах приходских судов (послед
нее было признано несвоевремен
ным и отклонено). 23 дек. 1918 г. 
ему было поручено представить Си
ноду свои соображения по вопросу 
об установлении однообразного по
рядка в отношении совершения ли
тии на всенощном бдении или на 
утрени в приходских и монастыр
ских храмах, в частности, в отноше
нии тех облачений, в коих архиереи, 
священнослужители и священномо-
нашествующие должны совершать 
литию. 

31 дек. 1917 г. В. возглавил в Ре
веле хиротонию сщмч. архим. Пла
тона (Кульбуша) во епископа Ре-
вельского. В 1919 г. митрополит 
неск. месяцев временно управлял 
Олонецкой епархией. В нач. окт. 
1919 г. он побывал в Петрозаводске, 
затем направил в Высшее Церков
ное Управление представление об 
утверждении настоятельницы Лад-
винского мон-ря (РГИА. Ф. 831. 
Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 105). В том же 
году он временно управлял частью 
Псковской епархии, к-рая не была 
занята нем. войсками. Из-за нару
шения связи с зарубежными хра
мами, находившимися в ведении 
Петроградских митрополитов, он 
21 июня 1921 г. в письме митр. Ев-
логию (Георгиевскому) выразил со
гласие на передачу ему управления 
этими приходами. 

Постепенно отношение гос-ва к 
Церкви становилось жестче. 5 окт. 
1920 г. была прекращена деятель
ность Петроградского епархиального 
совета. Во время подавления Крон
штадтского восстания (28 февр.— 
17 марта 1921) были расстреляны 
неск. священников. 16 июля 1921 г. 
В. вызвали в ЧК, где взяли с него 
подписку о невыезде. 

Летом 1921 г. 34 губернии страны 
были охвачены сильнейшей засу
хой, в результате к-рой начался го
лод. После издания свт. Тихоном 
послания о помощи голодающим В. 
23 июля 1921 г. предложил правле
нию Об-ва православных приходов 
образовать комиссию для приема и 
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передачи пожертвований во Все
российский комитет помощи голо
дающим (Помгол). Председатель
ство в комиссии он принял на себя. 
В праздник Успения Пресв. Богоро
дицы В. распорядился прочитать в 
храмах послание Патриарха и про-

Сщмч. Вениамин (Казанский), 
митр. Петроградский. 

Фотография. Нач. 20-х гг. XX в. 

извести сбор в помощь голодаю
щим. После роспуска Помгола мит
рополит 8 сент. выпустил распо
ряжение, в к-ром говорилось о пре
кращении деятельности комиссии, 
пожертвования предложил пред
ставлять в комиссии помощи голо
дающим при местных районных со
ветах. 20 дек. 1921 г. В. обратился 
к петроградскому духовенству с по
сланием, в к-ром, в соответствии с 
«Обращением» Патриарха Тихона, 
призвал воздержаться от богослу
жебных нововведений. 

С кон. янв. 1922 г. в газетах нача
ли появляться статьи, в к-рых гово
рилось о необходимости использо
вать церковные ценности для по
купки за границей продовольствия 
для голодающих. 18 февр. 1922 г. в 
газ. «Петроградская правда» была 
опубликована статья прот. А. И. Вве
денского «Церковь и голод: Обраще
ние... к верующим», содержавшая 
демагогические призывы и обвине
ния в адрес петроградского духовен
ства. Данная публикация была од
ной в ряду многих, появление к-рых 
предшествовало изданию 23 февр. 
декрета ВЦИК об изъятии церков
ных ценностей. После опубликова
ния декрета В. пошел на перегово
ры с городским руководством. 6 мар
та он передал городским властям 
заявление, в к-ром содержались ус

ловия передачи церковных ценнос
тей. Переговоры закончились согла
шением, учитывавшим ряд требова
ний Петроградского архиерея: духо
венству предоставлялась возмож
ность присутствовать и производить 
изъятие, участвовать в запечатыва
нии, установлении веса ценностей, 
в переплавке; предметы, имеющие 
для верующих особое значение, мог
ли быть заменены соответствующим 
металлом по весу и т. д. Через неск. 
дней В. благословил открытие при 
лавре «питательного пункта для 
голодающих на средства богомоль
цев Св. Духовской и Крестовой цер
квей и при участии представителей 
тех и других» (РГИА. Ф. 815. Оп. 14. 
Д. 114. Л. 4). 

Соглашение, заключенное 6 мар
та, не было реализовано. К вечеру 
7 марта стало известно, что изъятие 
церковных ценностей происходит 
из закрытых домовых церквей на 
основании декрета, без ограниче
ний. В газетах началась разнуздан
ная кампания против «князей цер
кви». 12 марта В. послал в Смоль
ный заявление, в к-ром выражалось 
сомнение в том, что все пожерт
вованные святыни будут употребле
ны на помощь голодающим, гово
рилось о крайности этой меры и 
обязательности благословения Пат
риарха на нее, о необходимости от
носительной самостоятельности Цер
кви в данном вопросе. Завершалось 
послание предупреждением: «Если 
бы слово мое о предоставлении Цер
кви права самостоятельной помощи 
голодающим на изъясненных в сем 
основаниях услышано не было и 
представители власти, в нарушение 
канонов Святой Церкви, приступи
ли бы без согласия ее архипастыря 
к изъятию ее ценностей, то я вынуж
ден буду обратиться к верующему 
народу с указанием, что таковой акт 
мною осуждается как кощунствен
но-святотатственный, за участие в 
котором миряне по канонам Церкви 
подлежат отлучению от Церкви, 
а священнослужители — изверже
нию из сана» (цит. по: Коняев. С. 52). 
13 марта В. подписал документ, в 
к-ром содержалось руководство для 
духовенства, как поступать при «по
сещении действующих и закрытых 
храмов разными лицами для про
верки храмовых описей и даже 
изъятия священных предметов» 
(цит. по: Коняев. С. 52). 

14 марта Большой президиум губ-
исполкома постановил «обязать 



комиссию по изъятию церковных 
ценностей не позже, чем в недель
ный срок, приступить к изъятию». 
Ответственным был назначен бывш. 
председатель петроградской ЧК 
И. Бакаев. Положение обострилось 
инцидентом 15 марта у Казанского 
собора, где с ведома В. при большом 
стечении народа были оглашены из
вестия о шуйской трагедии (см. 
Шуйский процесс 1922 г.) и послание 
Патриарха с предостережением от 
повторения подобного. На следую
щий день на Сенной пл. произошло 
столкновение членов комиссии по 
изъятию церковных ценностей с ве
рующими. На заседании Петроград
ского совета 20 марта говорилось, 
что Церковь хочет использовать 
свою организацию «для антисовет
ских целей», а В. «встал на путь 
борьбы против правительственного 
декрета». 

24-25 марта в газетах было опуб
ликовано провокационное «Воззва
ние группы священников» («Пись
мо 12-ти»), в к-ром содержались 
призывы жертвовать все церковные 
ценности на нужды голодающих и 
обвинения духовенства в контр
революционности и равнодушии к 
страданиям народа. В. решился на 
крайнее средство: он поручил веде
ние переговоров с властью А. Бояр
скому и Введенскому, подписавшим 
это письмо. Новое соглашение было 
подписано 6 апр., за приходами со
хранялось право выкупа подле
жащих изъятию ценностей. Однако 
деятельность Боярского и Введен
ского, открыто поддерживавших 
власти, во многом осложнила поло
жение, и 10 апр. на собрании петро
градского клира В. обвинил их в пре
дательстве, сказав, что по их вине 
арестовывают священников. С кон. 
апр. процесс изъятия церковных 
ценностей охватил всю губернию — 
ранее во мн. храмы было трудно до
браться из-за весенней распутицы. 

10 апр. митрополит обратился с 
воззванием «К петроградской пра
вославной пастве», в к-ром говори
лось: «Если гражданская власть 
ввиду огромных размеров народно
го бедствия сочтет необходимым 
приступить к изъятию и прочих цер
ковных ценностей, в том числе и 
святынь, я и тогда убедительно при
зываю пастырей и паству отнестись 
по-христиански... Со стороны ве
рующих совершенно недопустимо 
проявление насилия в той или дру
гой форме... При изъятии церков-
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ных ценностей, как и во всяком цер
ковном деле, не может иметь место 
проявление каких-либо политичес
ких тенденций. Церковь по суще
ству своему вне политики и должна 
быть чужда ей» (Политбюро и Цер
ковь. Кн. 2. С. 180). 

9 мая 1922 г. был арестован Пат
риарх Тихон, своим распоряжением 
от 12 мая святитель назначил В. 2-м 
кандидатом на временное возглав-
ление Русской Церкви. 18 мая В. 
был допрошен в Петрогубревтрибу-
нале, после чего власти приняли ре
шение привлечь его к следствию по 
обвинению в выпуске и распростра
нении ответа Петроградскому По-
мголу как агитационного средства 
для противодействия изъятию цер
ковных ценностей. С В. была взята 
подписка о невыезде. 26 мая у Пет
роградского митрополита побывал 
Введенский, только что вернувший
ся из Москвы, где в результате его 
усилий было образовано обновлен
ческое Высшее церковное управление. 
В. отказался признать полномочия 
этой структуры, 28 мая в петроград
ских храмах было зачитано посла
ние архиерея, в к-ром Введенский и 
др. ездившие в Москву священники 
объявлялись отпавшими от Церкви. 
1 июня В. был арестован, на сле
дующий день заключен в тюрьму. 

10 июня начался судебный про
цесс, по к-рому было привлечено 
более 80 чел. (см. Петроградский 
процесс 1922 г.). В. обвинялся в том, 
что, являясь главой правосл. Церкви 
в Петрограде, добивался «измене
ния декрета об изъятии церковных 
ценностей», для чего использовал 
правосл. Об-во церковных приходов 
«в целях возбуждения религиозно
го населения к волнениям, в явный 
ущерб диктатуре рабочего класса и 
пролетарской революции». В. до
прашивали 11 и 12 июня, вопросы 
касались его отношения к постанов
лениям Карловацкого Собора зару
бежных архиереев и к декрету об 
изъятии церковных ценностей, а так
же 2 заявлений митрополита, сде
ланных в марте. 29 июня выступил 
обвинитель — вместо попытки дока
зать вину подсудимых П. А. Красиков 
произнес речь, состоявшую из напа
док на Церковь. Затем слово было 
предоставлено общественной защи
те, к-рая дала юридический и фак
тический анализ обвинения и сдела
ла вывод, что В. удалось предотвра
тить мн. масштабные столкновения 
в ходе изъятия ценностей. Однако 

доводы защиты не повлияли на ре
шение судей. 4 июля подсудимым 
было предоставлено последнее сло
во. В. свое выступление в основном 
посвятил защите др. подсудимых. 
5 июля был объявлен приговор. В. 
и 10 др. обвиняемых были пригово
рены Петроградским губернским 
революционным трибуналом к рас
стрелу. 

Приговор вызвал большое коли
чество ходатайств о помиловании 
(в т. ч. и от обновленцев). 7 июля 
Я. С. Гурович, адвокат В., подал в 
Верховный революционный трибу
нал при В ЦИК кассационную жа
лобу. На заседании Политбюро ЦК 
РКП(б) 13 июля было решено оста
вить в силе приговор в отношении 
В., архим. Сергия (Шеина), проф. 
Ю. П. Новицкого (см. Юрий, мч.) и 
И. М. Ковшарова (см. Иоанн, мч.), 
другим же заменить расстрел тю
ремным заключением. Определени
ем кассационной коллегии Верхов
ного трибунала ВЦИК от 26 июля 
1922 г. приговор был оставлен в 
силе, Малый президиум ВЦИК, рас
сматривая вопрос о приговоре, «уст
но постановил» просить Полит
бюро «пересмотреть свою директи
ву по этому делу». 2 авг. Пленум ЦК 
РКП(б) постановил отклонить это 
ходатайство. 3 авг. постановлением 
Президиума ВЦИК приговор Пет
роградского губернского революци
онного трибунала от 5 июля 1922 г. 
был изменен в соответствии с реше
нием Пленума ЦК РКП(б). Точное 
место расстрела и погребения В. не
известны. 

Постановлением Президиума 
Верховного Суда РСФСР от 31 окт. 
1990 г. приговор Петроградского 
ревтрибунала от 5 июля 1922 г. и оп
ределение кассационной коллегии 
Верховного трибунала ВЦИК от 
26 июля 1922 г. были отменены и 
уголовное дело производством пре
кращено за отсутствием в действии 
обвиняемых состава преступления. 

В. был канонизирован на Архи
ерейском Соборе РПЦ 31 марта — 
5 апр. 1992 г. На Никольском клад
бище в Александро-Невской лавре 
священномученику установлен ке
нотаф. 

Лит. наследие В. невелико. Опуб
ликовано неск. его проповедей и 
слов. В петербургский период его 
деятельности в газетах не раз отме
чалась популярность его пропове
дей среди народа, иногда они печа
тались в кратком изложении. Инте-
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рес представляют сохранившиеся в 
архивах резолюции В. на журналах 
заседания Петроградского епархи
ального совета и др. материалах. 
Αρχ.: РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 216 [Послуж
ной список 1910 г.]. 
Соч.: Преосв. Аркадий, еп. Олонецкий: Канд. 
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Петрозаводск, 1900); Беседа, произнесенная 
в день закладки церкви: Закладка нового семи
нарского храма / / Самарские ЕВ. 1902. № 10. 
Ист.: Журналы заседаний Совета СПбДА за 
1896/97 учеб. г. СПб., 1897. С. 338-339; Ев-
логий (Георгиевский), митр. Путь моей жиз
ни. П., 1947. С. 101, 386-387; По Северной 
России: Дневник воспитанников Самарской 
ДС за время летней поездки 1903 г. / / Самар
ские ЕВ 1903. № 21. С. 998-1009; № 23. 
С. 1101-1125; № 24. С.1159-1183; 1904. № 1. 
С. 11-33; № 3. С. 221-236; № 4. С. 258-281; 
№ 5. С. 315-338; № 6. С. 367-384; № 7. С. 405-
431; № 8. С. 462-478; Наречение и посвяще
ние ректора СПбДС архим. Вениамина во 
епископа // Изв. СПб епархии. 1910. № 3. 
С. 17-19; Постановление Президиума Вер
ховного суда РСФСР от 31 окт. 1990 г. / / 
НиР. 1991. № 5. С. 5-9; Рязанов Д. Б. Вы
ступление на заседании Президиума ВЦИК 
3 авг. 1922 г.: Вступ. ст. Я. Г. Рокитнянского 
/ / Вестн. РАН. 1992. № 4. С. 103-121; Шка-
ровский М. В. Два эпизода борьбы с Церко
вью в Петрограде / / Звенья: Ист. альманах. 
М.; СПб., 1992. Вып. 2. С. 556-579 [с. 565-
566 — письмо Зиновьеву]; Чельцов М. П., 
прот. В чем причина церк. разрухи в 1920-
1930-х гг. / Публ. В. Антонова // Минувшее. 
1994. [Вып.] 17. С. 411-473; он же. Воспо
минания смертника о пережитом. М., 1995; 
он же. Когда отменили расстрел...: Письма к 
жене из заключения / Публ. В. В. Антонова 
/ / Минувшее. СПб., 1998. [Вып.] 24. С. 381, 
382, 391, 395, 405, 406, 410, 427, 434; Полит
бюро и Церковь. Кн. 1-2; Бовкало А. А. По
сле ареста св. митр. Вениамина: Несколько 
док-тов 1922 г. / / История СПб епархии: 
Храмостроительство и приходская жизнь: 
Мат-лы конф. 22-23 окт. 1997 г. СПб., 1999. 
С. 120-129; Следственное дело Патр. Тихо
на. М., 2000; Петров С. Г. Документы дело
производства Политбюро ЦК РКП(б) как 
источник по истории Русской Церкви (1921-
1925 гг.). М., 2004. 
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Ежег. Богосл. конф. ПСТБИ: Мат-лы. М., 
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А. А. Бовкало 

ВЕНИАМИН Луканин (f осень 
1918), сщмч. (пам. в Соборе новому-
чеников и исповедников Россий
ских), свящ. В. служил в храме в 
с. Новопаинском Оханского у. Перм
ской губ. Расстрелян в ходе массо
вых репрессий в Пермском крае. 
Прославлен Архиерейским юбилей
ным Собором РПЦ 2000 г. 
Лит.: Пермские ЕВ. 1919. № 1, 2. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВЕНИАМИН Иванович Фамин-
цев (19.01.1873, г. Коломна Мос
ковской губ.—14.03.1938, полигон 
Бутово Московской обл., ныне в 

Сщмч. Вениамин Фаминцев. 
Фотография. 1938 г. 

черте Москвы), сщмч. (пам. 1 мар
та и в Соборе новомучеников и ис
поведников Российских), прот. Из 
семьи священника. Окончив в 1893 г. 
МДС, в следующем году поступил 
псаломщиком в храм в г. Клину 
Московской губ. В 1901 г. был руко
положен во диакона к храму в с. Кар
пове Богородского у, в 1906 г.— 
во священника к Троицкому храму 
в с. Троицком-Зотове Бронницкого 
у. В 1912-1917 гг. состоял в причте 
Преображенского храма в с. Гари 
Дмитровского у, в 1918 г. переведен 

в Крестовоздвиженский храм в Ко
ломне. С 1919 г. служил в храме Рож
дества Богородицы в с. Мещерино 
Коломенского у. В 1925 г. возведен 
в сан протоиерея, в 1931 г. награж
ден крестом с украшениями. Овдо
вев в 20-х гг., священник все свое 
время отдавал служению Церкви. 

В 1936 г. Мещеринский сельсовет 
запретил В. ходить с молебнами по 
домам сельчан. 7 марта приходской 
совет храма направил заявление во 
ВЦИК, в к-ром просил разрешить 
священнику посещать дома своей 
паствы, «поздравляя с праздником и 
собирая священнику на прожитие и 
на уплату налогов, а старосте на под
держание церкви и также на уплату 
налогов». Ответа на это письмо не 
последовало. 26 нояб. 1937 г. в рай
онной газ. «Вперед» появилась ст. 
«Совещание селькоров и редакто
ров стенгазет», в к-рой в качестве 
примера «подрывной деятельности 
церковников» приводился В.: «Ме
щеринский поп всеми способами 
пытается «подружиться» с колхоз
никами и «приблизиться» к ним. Он 
не прочь почитать газету колхозни
кам, «побеседовать» с ними о выбо
рах, написать какое-нибудь заявле
ние и т. д. В каждом таком случае 
любой факт, любую газетную замет
ку он пытается истолковать в выгод
ном для себя свете, клевеща на со
ветскую власть, ведя контрреволю
ционную агитацию». В нач. 1938 г. 
сотрудники НКВД потребовали от 
секретаря Мещеринского сельсове
та составить характеристику на свя
щенника. Секретарь написал, что В. 
«занимался эксплуатацией детей», 
совершал таинства Крещения без 
разрешения сельсовета, вел «анти
советские» разговоры с прихожана
ми. Один из «свидетелей» показал, 
что в нач. янв. 1938 г. В. «саги
тировал» учителя Мещеринской 
школы, тот стал читать Евангелие и 
ходить в храм. 

27 февр. 1938 г. В. был арестован, 
заключен в тюрьму в Кашире. Обви
нен в «восхвалении... политики фа
шизма», «клевете на советскую 
власть». Виновным себя не признал. 
Расстрелян по приговору тройки 
УНКВД по Московской обл. от 
9 марта 1938 г. Включен в Собор но
вомучеников и исповедников Рос
сийских определением Свящ. Сино
да РПЦ от 6 окт. 2003 г. 
Αρχ.: Архив МП. Послужной список; ГАРФ. 
Ф. 5263. Д. 1157. Л. 166-167; Ф. 10035. Д. 23160. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 
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ВЕНИАМИН (ЗЫКОВ), ПРМЧ.- ВЕНИАМИН (КОНОНОВ), ПРМЧ. 

ВЕНИАМИН (Зыков Василий 
Иосифович; 28.02.1870, пос. Ниж
нетагильский Завод Верхотурско-
го у. Пермской губ. (ныне г. Н. Та
гил Свердловской обл.) — 2.12.1937, 
Казахстан), прмч. (пам. 19 нояб. и 
в Соборе новомучеников и испо
ведников Российских), архидиак. 
Из семьи кузнеца. В 1894 г. по
ступил в верхотурский во имя свт. 
Николая мон-рь, 1 янв. 1896 г. за
числен в число братии. Вскоре пе
реведен в екатеринбургский архи
ерейский дом. В 1899 г. пострижен 
в монашество, 11 апр. того же года 
рукоположен во иеродиакона. 6 дек. 
1903 г. по собственному прошению 
возвращен в Верхотурский мон-рь. 
В послужном списке В. за 1913 г. 
отмечено, что он «качеств очень хо
роших, к послушаниям способен 
и усерден». Отличался ревностью 
в монашеской жизни, прямым ха
рактером. 12 сент. 1907 г., в день па
мяти перенесения мощей св. прав. 
Симеона Верхотурского, Екатерин
бургский и Ирбитский еп. Мит-
рофан передал в дар настоятелю 
мон-ря игум. Ксенофонту (Медве
деву) и В. священническое и диа-
конское облачения, сшитые имп. св. 
Александрой Феодоровной. 

Во время кощунственного вскры
тия мощей прав. Симеона Верхо
турского, устроенного властями 
25 сент. 1920 г., в день празднования 
перенесения мощей святого, В. был 
единственным, кто громко возгла
сил: «А мы верили и будем верить 
угоднику Божиему праведному Си
меону, и прошу вас не кощунство
вать!» В тот же день инок был арес
тован по обвинению в «открытой 
агитации и сопротивлении вскры
тию мощей», доставлен в ГубЧК. 
Следователь написал заключение о 
том, что «архимандрит Ксенофонт и 
архидиакон Зыков Вениамин явля
ются непримиримыми контррево
люционерами, определенно ведущи
ми классовую борьбу против осво
бождения человечества, а потому... 
заслуживают применить высшую 
меру наказания — расстрел». 2 окт. 
1920 г. В. было предъявлено обвине
ние в «контрреволюционной дея
тельности», неподчинении распоря
жениям власти и призывах к восста
нию. 24 нояб. к обвинениям добави
ли расхищение монастырского 
имущества, и дело было передано в 
Губревтрибунал. 28 июня 1921 г. 
коллегия Екатеринбургской ГубЧК 
приговорила архим. Ксенофонта и 

В. к 2 годам принудительных работ 
без содержания под стражей. 

11 окт. церковноприходской совет 
при храмах Верхотурского мон-ря 
обратился в ЧК с ходатайством об 
освобождении архим. Ксенофонта и 
В. и разрешении им вернуться в 
Верхотурье. 28 нояб. 1921 г. ГубЧК 
вынесла постановление о досрочном 
освобождении иноков. В. вернулся 
в Верхотурский мон-рь. В 1924 г. он 
был снова арестован по обвинению 
в противодействии изъятию церков
ных ценностей, заключен на 6 меся
цев в тюрьму. 

В авг. 1925 г. В. был арестован в 
числе братии Верхотурского мон-ря 
в ходе следствия по делу о распро
странении «контрреволюционного» 
письма обновленческого (см. Обнов
ленчество) «епископа» Николая Со
ловья (Соловейчика), в кон. 1923 г. 
эмигрировавшего из России и пуб
ликовавшего за границей заявления 
антисоветского характера. (Письмо, 
найденное в Верхотурском мон-ре, 
было написано Соловьем в Сан-
Франциско и содержало фразы о 
том, что ряд важнейших мероприя
тий и реформ обновленческого си
нода «создаются и вырабатываются 
под давлением секретного отдела 
ОГПУ».) Верхотурские иноки были 
помещены в тюрьму в Н. Тагиле, об
винялись «в сношениях с белогвар-
дейщиной, находящейся на содер
жании американских янки в Сан-
Франциско, и в распространении 
контрреволюционного воззвания с 
призывом к вооруженной борьбе 
против советской власти». На засе
дании Уральского областного суда, 
к-рое проходило 20-22 окт. 1925 г., 
часть обвиняемых была приговоре
на к различным срокам заключения, 
В. признали невиновным в «антисо
ветской деятельности», но как «со
циально-опасный элемент» он был 
лишен права проживания в течение 
года в Кунгурском, Ирбитско-Ту-
ринском и Нижнетагильском окру
гах Уральской обл. В. поселился в 
пос. Касли Уральской обл., служил 
в местной церкви, до 1932 г. поддер
живал переписку с архим. Ксено-
фонтом. 

13 марта 1937 г. В. был арестован 
вместе с др. клириками каслинско
го храма, заключен в тюрьму в Че
лябинске. На допросах он не отри
цал, что в связи с участившимися 
закрытием церквей и арестами свя
щеннослужителей вел «антисовет
ские и контрреволюционные» раз

говоры: «Пользуясь авторитетом как 
монах, я приводил верующим из
речения из Священного Писания и 
в разъяснениях хулил советскую 
власть, призывая укреплять веру и 
протестовать против арестов свя
щеннослужителей». 13 июня 1937 г. 
особое совещание при УНКВД 
СССР приговорило В. к 5 годам 
ссылки в Казахстан. Отбывал срок 
в пос. Майское Бескаргайского р-на 
Павлодарской обл. В нояб. 1937 г. 
преподобномученик вновь был арес
тован. На допросе он сказал: «В Май
ском трудовом поселке я жил на од
ной квартире со ссыльными, также 
служителями религиозного культа... 
Часто пели божественные песни... 
При разговорах мы всегда вспоми
нали царскую власть, одновременно 
осуждали советскую власть». В. был 
расстрелян по постановлению трой
ки при УНКВД по Восточно-Казах
станской обл. от 1 дек. 1937 г. Про
славлен Архиерейским юбилейным 
Собором РПЦ 2000 г. 
Αρχ.: Архив УФСБ Р Ф по Челябинской обл. 
Αρχ. № 19537. Т. 4; Архив ДКНБ по г. Пав
лодару и Павлодарской обл. Д. № 0789. 
Лит.: Книга Памяти жертв полит, репрессий: 
Нижний Тагил, 1920-1980-е годы. Екате
ринбург, 1999; Болтина В. Д., Шевелева Л. В. 
Книга скорби: Расстрельные списки. Павло
дар, 1999; Нечаева М. Ю. За стенами древней 
обители: Четыре века истории Верхотурско
го Николаевского мон-ря. Екатеринбург, 2000. 
С. 65, 68-69. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВЕНИАМИН (Кононов Василий 
Васильевич; 1869, Шенкурский у. 
Архангельской губ.— 17.04.1928, 
Архангельская обл.), прмч. (пам. 
4 апр. и в Соборе новомучеников и 
исповедников Российских), архим. 
Из крестьянской семьи. В 1893 г. 
поступил трудником в Соловецкий 
в честь Преображения Господня 
мон-рь, в 1897 г. был принят в чис
ло послушников. В мон-ре выказал 
благонравность, послушание, склон
ность к внутреннему самоуглуб
лению и духовной деятельности. 
Окончил 6 классов Соловецкого 
братского уч-ща, заведовал монас
тырской хлебопекарней и расход
ной лавкой. В 1903 г. настоятель 
Соловецкого мон-ря архим. Иоан-
никий (Юсов) постриг Кононова 
в монашество с наречением имени 
в честь прмч. Вениамина Синайско
го. В 1905 г. В. был рукоположен во 
иеродиакона, в 1908 г.— во иеромо
наха. Нес послушание при мощах 
преподобных Зосимы и Савватия 
Соловецких, преподавал Закон Бо-



ВЕНИАМИН (КОНОНОВ), ПРМЧ.- ВЕНИАМИН, МЧ. 

жий в братском уч-ще. В 1909 г., по
сле кончины духовника обители 
иером. Дамаскина, братия выбрала 
В. своим духовником. В 1912 г. В. 
был назначен настоятелем Анто-
ниева Сийского во имя Св. Троицы 
мон-ря, возведен в сан архимандри
та. В 1916 г. награжден орденом св. 
Анны 3-й степени. 

В 1913 г. часть братии Соловецко
го мон-ря выступила против архим. 
Иоанникия, на к-рого стали посту
пать клеветнические доносы в Си
нод. 4 авг. 1917 г. Синод постановил 
уволить архим. Иоанникия на по
кой. Собор старшей братии прого
лосовал за приглашение настояте
лем мон-ря В., для к-рого главной 
целью стало преодоление послед-

Ht /В 

Преподобномученики 
Никифор и Вениамин Соловецкие. 

Икона. 2000 г. 

ствий смуты. Новый настоятель 
считал, что братия была неспра
ведлива к архим. Иоанникию, и в 
несчастьях, случившихся в мон-ре 
(напр., пожар, в к-ром погибли 
нек-рые постройки), видел нака
зание за бунт против настоятеля. 
В. удалось на время восстановить 
порядок в обители, нек-рые смуть
яны покинули мон-рь, остальные 
внешне смирились. 

В нач. 1918 г., после принятия дек
рета «Об отделении церкви от госу
дарства», по к-рому Церковь лиша
лась прав юридического лица, а все 
ее имущество объявлялось национа
лизированным, братия обители при
няла меры к сохранению наиболее 
чтимых святынь, а также тех ценно
стей из ризницы, к-рые имели бого
служебное употребление. По указа
нию В. эти ценности были скрыты 

в стене и под папертью Спасо-Пре-
ображенского собора, а также над 
алтарем Никольской ц. Тайные хра
нилища для продовольственных за
пасов начали строиться на Амбар
ном оз. и озерных каналах. Ближай
шим помощником настоятеля в этих 

Прмч. Вениамин (Кононов). 
Фотография. 10-е гг. XX в. 

(Архив ПСТБИ) 

работах стал прмч. иером. Никифор 
(Кучин). 

21 февр. 1920 г. Красная Армия 
вошла в Архангельск, 29 апр. на 
Соловки прибыла особая комис
сия Губревкома, и с островов ста
ли вывозить запасы продоволь
ствия. 20 июня В. обратился в Кем-
ский продовольственный комитет 
с просьбой сохранить в мон-ре хотя 
бы небольшой запас продуктов, но 
власти просьбу проигнорировали. 
Благодаря указаниям монахов, ра
нее выступавших против архим. 
Иоанникия, власти нашли ми. спря
танные церковные ценности. В авг. 
началось следствие по выявлению 
«виновных в сокрытии», а в мон-ре 
возобновилась смута, теперь уже 
против В., на к-рого стали поступать 
доносы от монахов в органы власти. 
В кон. 1920 г. В. и иером. Никифор 
были арестованы, обвинены в сокры
тии монастырских ценностей и хра
нении оружия и отправлены на при
нудительные работы в Холмогоры. 

В 1922 г., после окончания срока 
заключения, В. и иером. Никифор 
поселились на Соловецком подворье 
в Архангельске, после закрытия по
дворья — на частной квартире. Стре
мясь к уединению, летом 1926 г. 
иноки переехали в с. Часовенское 
Архангельской губ. Вскоре они со
орудили себе небольшую келью в 
глухом лесу на берегу Волкозера, 
в 40 км от дер. Коровкинской. Пи
тались овощами со своего огорода 

и рыбой, к-рую ловили в Волкозере. 
2 раза в год их навещал бывш. по
слушник Соловецкого мон-ря С. Ан
тонов, привозивший пустынникам 
необходимые вещи из Архангельска. 

Во вторник Светлой седмицы, во 
время праздничного богослужения, 
иноки были убиты в своей келье ме
стными жителями Ярыгиным и 
Ивановым. Убийцы стреляли в мо
нахов через окна. Забрав с чердака 
нехитрый домашний скарб, они по
дожгли дом и услышали, как изнут
ри раздались крики, мученики еще 
были живы. Ярыгин и Иванов вско
ре были арестованы. На суде Ива
нов, являвшийся комсомольцем, пы
тался оправдать злодеяние «контр
революционностью» монахов. Суд 
приговорил Иванова и Ярыгина к 10 
и 8 годам заключения. 

В. и прмч. Никифор был прослав
лены Архиерейским юбилейным Со
бором РПЦ 2000 г. 
Лит.: Столяров В. Настоятель Соловецкого 
мон-ря архим. Вениамин // Моск. журнал. 
1995. № 9. С. 8-12; История первоклассного 
ставропигиального Соловецкого мон-ря. М., 
2001. С. V-VI; Православный церковный 
календарь, 2003 / Изд. Соловецкой обители. 
М., 2002. С. 177-182. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВЕНИАМИН (f 424), мч. Пер
сидский (пам. 13 окт., 31 марта, пам. 
греч. 5 сент., 10 июня), диак. Обра-

V 

Мч. Вениамин Персидский. 
Миниатюра 

из греко-груз. рукописи. XVв. 
(РНБ. O.I.58. Л. 107 об.) 

тил в христианство мн. персов-
язычников. Во время гонений ша-
хан-шаха Иезигерда I (399-420), 
к-рые начались казнью еп. Авды, 



В. находился 2 года в заключении. 
Визант. посол, прибывший к персид. 
двору, просил освободить В. Сын 
Йезигерда Варахран V (420-438) 
согласился на это при условии, что 
B. даст обещание больше не пропо
ведовать христианство. Посол пору
чился за него, и В. был отпущен на 
свободу, однако продолжал обра
щать язычников в истинную веру. 
Через год В. был снова схвачен и 
приведен в г. Сузы. Он обличил язы
ческие заблуждения перед шахан-
шахом и был подвергнут жестоким 
пыткам (под ногти ему вонзили 20 
спиц), а затем посажен на кол. Му
ченическая кончина В. произошла 
через 3 года после казни еп. Авды. 
Мученичество В. подробно описы
вается в «Церковной истории» Фео-
дорита, еп. Кирского. Сохранилось 
арм. пространное житие В. и греч. 
краткие синаксарные жития. Па
мять В. празднуется 13 окт., совме
стная память с еп. Авдой отмечает
ся 31 марта, в визант. календарях 
также 5 сент. (напр., в Синаксаре 
К-польской ц. X в.— SynCP. Col. 17-
18) и 10 июня (Сергий (Спасский). 
Месяцеслов. Т. 2. С. 176). 
Ист.: BHG, N 2000e, 2061m; ВНО, N 7; 
ActaSS. Mart. T. 3. P. 901-902; PG. 117. 
Col. 380-381 [Минологий имп. Василия II]; 
SynCP. Col. 17-18, 137, 574-576; Bedjan. 
Acta. T. 4. P. 250-253; Феодорит. Церк. ист. 
V 39; ЖСв. Окт. С. 329-330; Март. С. 617; 
Michel le Syrien. Chronique / Ed. J.-В. Chabot. 
P., 19632.T. 2. P. 17-18. 
Лит.; PeetersP. Une Passion arménienne des SS. 
Abdas, Hormisdas, Sahin et Benjamin // 
AnBoll. 1909. T. 28. P. 399-415; Janin R. 
Benjamin (1) // DHGE. T. 7. Col. 1340; ΘΗΕ. 
T. 3. Σ. 799; Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης). Άγιο-
λόγιον. Σ. 79-80. 

Э. Π. Α. 
Гимнография. Память В. внесена в 

Типикон Великой ц. ΙΧ-Χ вв. (Mateos. 
Typicon. T. 1. С. 260), но без богослужеб
ных указаний. В день его памяти 10 июня, 
в Евергетидском Типиконе кон. XI в. 
предписано последование, состоящее из 
2 циклов стихир, канона плагального 4-
го, т. е. 8-го, гласа (творение Иосифа) и 
седальна {Дмитриевский. Описание. Т. 1. 
C. 459). В греч. рукописях встречается 
иной канон — 3-го гласа (творение 
Иосифа) с акростихом «Τιμώ σε, μάρτυς 
λευίτα, μελφδίαις. Ιωσήφ» (Чествую 
тебя, мученик священнослужитель, пе
ниями. Иосиф), ирмос; «Ό τα ΰδατα 
πάλαι νεύματι θείω» (Воды древле MAHÏSA«, 
вжс'ственнымъ), нач.: «Τον Χρίστου 
στρατιωτην, της δυσσεβείας τιμήσωμεν τον 
στερρόν καθαιρετην» (Христова воина, да 
чествуем твердого истребителя нечес
тия) (AHG. Т. 7. Р. 329-337). 

Иконография. В «Ерминии» Диони-
сим Фурноаграфиота, нач. XVIII в., об 

ВЕНИАМИН, МЧ.- ВЕНИАМИН, ИГУМ. 
Щ^Щ^Щ^^, 

облике В. сказано: «Юный, с бородою 
едва показавшеюся» (Ч. 3. § 9. № 6. 
С. 163). В «Руководстве к писанию икон 
святых угодников Божиих» (1910), со
ставленном В. Д. Фартусовым, описан 
как средовек, в руках хартия с надпи
сью: «Колиц̂ мь микшъ достойна есть, иже 
тдллнтг. скрывыи или Оцкннлго 6VÏA гав^ 
О̂ МОЛЧЙТИ» (Фартусов. Руководство к 
писанию икон. С. 233). Изображается, 
как правило, в стихаре, с орарем, в ру
ках атрибуты его служения — кадило 
или сосуд·для воскурения фимиама: Так 
В. представлен на миниатюре из греко-
груз. рукописи (РНБ. О. I. 58. Л. 107 об., 
XV в.—Евсеева. Афонская книга. С. 291) — 
в правой руке кадило, в левой — лада-
ница на красном плате. ; 

ВЕНИАМИН, архиеп. Кипрский 
(1602-1604), ранее занимал кафед
ру г. Солы, после низложения архи
еп. Афанасия I К-польским Собо
ром (1600) избран Предстоятелем 
Кипрской Церкви и поставлен 4 
Кипрскими архиереями. Избрание 
В. было признано законным К-поль-
скими Патриархами Матфеем II 
(1598-1602, 1603) и Неофитом II 
(1602-1603, 1607-1612), несмотря 
на протесты сторонников архиеп. 
Афанасия I, продолжавшего слу
жить вопреки запретам. Патриарх 
Неофит II поддержал В. и направил 
киприотам соборное послание, что
бы прекратить церковную смуту 
(1602). В. проявил себя активным 
церковным деятелем, он обращался 
к савойскому герц. Карлу Эмману
илу I с просьбой освободить остров 
от власти турок. Его управление 
Кипрской Церковью было благо
творным, однако сторонники Афа
насия I вынудили его оставить архи
епископскую кафедру. 
Лит.: ©НЕ. Т. 1. Σ. 578; Т. 3. Σ. 800-801; Fedalto. 
Hierarchia. Vol. 2. P. 876. 

ВЕНИАМИН (f 10.09.1897, Иеру
салим), игум., член Русской духовной 
миссии (РДМ) в Иерусалиме, осно
ватель Вениаминовского подворья. 
Молдаванин по происхождению, 
в 1840 г. принял постриг в малорос
сийском Ильинском скиту на Афо
не; в сане иеромонаха с 1842 г. 
В 1846 г. прибыл в Иерусалим и по 
благословению Патриарха Иеру
салимского Кирилла II в течение 
7 лет безвозмездно совершал служ
бы для рус. паломников. С началом 
Крымской войны выехал в Россию 
и был направлен в Севастополь в ка
честве духовника Крестовоздвижен-
ской общины сестер милосердия, 

исполнял требы в военных госпита
лях (в т. ч. для пленных англичан, 
французов), был награжден сереб
ряной медалью на георгиевской лен
те и орденом св. Анны 3-й степени. 
Тогда у него появился замысел со
здания в память жертв войны обще-
христ. (межконфессионального) при
юта милосердия в Св. земле. 

26 авг. 1856 г. В. присутствовал на 
коронации имп. Александра II и на 
др. день при представлении импера
тору и императрице говорил с ними 
о Палестине (Россия в Св. Земле. 
Т. 1. С. 595). Вскоре он был назна
чен служащим иеромонахом в домо
вую церковь Мариинского ин-та в 
С.-Петербурге. 

В 1857 г. вернулся в Иерусалим, 
где в 1860 г. был принят в состав 
РДМ ее главой еп. Кириллом (На
умовым). В 1864 г., когда с назна
чением нового начальника архим. 
Леонида (Кавелина) был обновлен 
весь состав миссии, В. переходит в 
лавру Саввы Освященного. Восста
новлен в дек. 1870 г. и до самой кон
чины являлся членом РДМ. Архим. 
Антонин (Капустин), много сделав
ший для возвращения В. в миссию, 
постоянно пользовался его помощью 
(см.: Антонин (Капустин), архим. 
Дневник // Б-ка Палест. Об-ва. Инв. 
номер: ИППО. Б. IV. № 853/8, 853/ 
23), свт. Феофан Затворник реко-

Игум. Вениамин. 
Фотография. 90-е гг. XIX в. 

мендовал паломникам обращаться 
к советам В. (Творения: Собрание 
писем. М., 1994. Вып. 1. С. 12). 

16 марта 1887 г. В. на собственные 
и собранные средства приобрел в 
Иерусалиме дом (первоначально на 
имя банкира Фрютигера, т. к. здание 
находилось в евр. квартале) и устро
ил в нем жен. приют для православ
ных, католичек и протестанток. Од
нако проект общехрист. приюта не 
имел будущего: католикам и про-



тестантам принадлежали мн. благо
творительные учреждения и просто
та рус. подворья не могла их привле
кать. В янв. 1889 г. В. удается с по
мощью российского консула и тур. 
губернатора Иерусалима перевести 
купчую на свое имя и использовать 
с этого времени подворье для по
селения исключительно рус. па-

Вениаминовское подворье в Иерусалиме. 
Фотография. Нач. XX в. 

ломниц (Россия в Св. Земле. Т. 1. 
С. 591-592, 601-604). 

В 1891 г. с целью обеспечить буду
щее этого учреждения В. передал 
права собственности ИППО с со
хранением за собой пожизненного 
управления и с гарантией жилищ
ных прав ранее принятых насельниц 
(прошение в Совет ИППО от 29 окт. 
1891). Во избежание противодей
ствия со стороны властей и заинте
ресованных лиц дарение юридичес
ки было оформлено как продажа на 
имя Уполномоченного ИППО в 
Иерусалиме И. Г. Михайлова (АВП 
РИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 273. 
Л. 3-4). В благодарность за щедрый 
дар (его оценивали в 25 тыс. р.) 
В. был избран в почетные члены 
ИППО и награжден, по ходатайству 
вел. кн. Сергея Александровича, ор
деном св. Владимира 3-й степени. 

Вениаминовское подворье (совр. 
адрес: Ха-Невиим (ул. Пророков), 
43) находилось недалеко от комп
лекса рус. построек (Троицкий со
бор, здание РДМ, Елизаветинское, 
Мариинское и Николаевское подво
рья) и состояло из обнесенной ка
менной стеной усадьбы площадью 
1600 кв. м с 4 флигелями и 2 цистер
нами. В 1892 г. В. были сооружены 
новые ворота с мраморной доской 
и с надписью золотыми буквами. 
В 1893 г. на подворье построен но
вый 2-этажный корпус стоимостью 
в 300 наполеондоров. В. получил от 

, ИГУМ.- ВЕНИАМИН, СВЯЩЕННИК-ДО 

^^0щт^^^ 
вел. кн. Сергея Александровича зо
лотой наперсный крест с драгоцен
ными камнями и синодальное раз
решение (от 4 окт. 1893) носить его 
(Там же. Л. 25-25 об.). В 1894 г. В. 
пожертвовал значительную сумму 
Бейт-Джальской жен. семинарии 
ИППО и был возведен в сан игуме
на (Там же. Л. 33). 15 дек. 1894 г. он 
прислал вел. кн. Елизавете Феодо-
ровне икону, вырезанную на дощеч
ке из Мамврийского дуба (Там же. 
Л. 37). Написанный В. «Ответ кня
зю К. А. Вяземскому из Иерусали
ма» (июнь 1895) содержит уникаль
ные сведения о состоянии рус. под
ворий в Св. земле до и после созда
ния ИППО (Там же. Л. 44-48 об.). 

В отличие от др. подворий ИППО, 
предоставлявших временный (как 
правило, сезонный, с Рождества до 
Пасхи) приют паломникам, Вениа
миновское подворье фактически яв
лялось богадельней, где за неболь
шой вступительный взнос паломни
цы могли купить себе отдельную 
комнату или место в общей, с 2 -3 
совладелицами. 

В. похоронен на правосл. патри
аршем кладбище на горе Сион. От
певание в рус. Троицком соборе воз
главил Иерусалимский Патриарх 
Дамиан. 

В 1898 г. Вениаминовское подворье 
было перерегистрировано на имя 
Председателя ИППО вел. кн. Сер
гея Александровича. Его смотритель
ницей на протяжении всего перио
да до 1914 г. оставалась К. А. Хому-
това, назначенная на эту должность 
В. О социальном составе приюта 
можно судить по его реестрам. Так, 
на 1 дек. 1900 г. среди его жильцов 
значились 36 рус. женщин: 3 дво
рянки, 19 крестьянок, 8 мещанок, 
4 казачки и 2 солдатки, а также анг
личанка из числа первопоселенок. 
Подворье пользовалось доброй сла
вой: на каждое вакантное место не
медленно находилось неск. желаю
щих (Там же. Л. 80-82 об., 93-94 и 
др.). В 1908 и 1910 гг. предпринима
лись попытки присвоить Вениами-
новскому подворью офиц. статус 
богадельни. В годы Британского 
мандата (1920-1948) подворье нахо
дилось во владении ППО (в юрис
дикции РПЦЗ), в 1949 г. возвраще
но правительству СССР, в 1964 г. 
наряду с др. 14 объектами рус. соб
ственности в Палестине было про
дано израильтянам («Соглашение 
о продаже правительством СССР 
имущества, принадлежащего СССР, 

правительству государства Изра
иль» от 7 окт. 1964). 
Αρχ.: ABU РИ. Φ. РИППО. On. 873/1. 
Д. 273. Л. 1-176 [1891-1914 гг.]; Д. 733. 
Л. 1-13 [1915 г.]. 
Лит.: Игумен о. Вениамин, член РДМ в 
Иерусалиме (Некролог) / / СИППО. 1897. 
№ 6 (дек.). С. 662-667; Нехуштаи Ш. Ш. Рус. 
деятельность в Палестине в конце Осман
ского периода: Рус. пер. изд.: Хайфа, 1984 (на 
иврите) / Б-ка РДМ, Иерусалим. Ркп.; Па
лестина — Россия: связь времен. Спец. вып. 
/ Лига Араб. Государств. М., 1993. С. 28; Рос
сия в Св. Земле: Док-ты и мат-лы / Сост., 
вступ. ст. и коммент. Н. Н. Лисового. М., 
2000. Т. 1. С. 591-606. 

H. H. Лисовой 

ВЕНИАМИН [серб. Вениамин] 
(кон. XVIII в . - 1835), митр. Бос
нийский. Поставлен бератом от 
24 окт. 1816 г. С деятельностью В. 
на кафедре связано издание в мае 
1835 г. Патриархом К-польским 
Константином V постановления о 
возведении Боснийской кафедры 
в ранг митрополии и о помещении 
ее в реестре епархий после Писи-
дийской митрополии. Особенно 
подчеркивалась роль владыки и вер
ность местного населения Право
славию. 

Лит.: Anacmacujeeuh Д. Кроз jeflHy збирку 
новщих аката Цариградске патрщ'аршиуе // 
Богословле. Београд, 1933. Кн.. 6. С. 116; 
СкариН В. Изабрана /цела. CapajeBO, 1985. 
С. 212; Српски jepapcH. С. 66-67; ПоповиН Р. 
Српска Црква у историки. Београд, 1997. 

ВЕНИАМИН (2-я пол. XV в.), 
священник-доминиканец, зап. (чех) 
или (менее вероятно) юж. (слове
нец, хорват) славянин, переводчик с 
латыни, церковный писатель-поле
мист. В кон. XV в. работал в Новго
роде, в окружении архиеп. Геннадия 
(Гонзова). Биографические сведения 
о В., содержащиеся в неск. запи
сях на рукописях, ограничиваются 
новгородским периодом его жиз
ни. Судьба его до приезда на Русь 
представляется (на основании кос
венных данных) весьма сложной и 
в чем-то даже загадочной. Совр. 
исследователи (И. В. Платонова, 
В. А. Ромодановская) на основании 
использования В. при переводе от
дельных книг Вульгаты помимо лат. 
Библии также чеш. (пражское изд. 
1488 г.) и особенностей транскрип
ции переводчиком имен собствен
ных убедительно устанавливают 
тесную связь В. с Чехией (если не 
его чеш. происхождение). Эта связь 
с гуситской в XV в. страной (ерети
ческой по отношению к католич. 



ВЕНИАМИН, СВЯЩЕННИК-ДОМИНИКАНЕЦ 

Церкви) причудливо сочетается у 
В. с принадлежностью к инквизи
торскому ордену. 

По предположению А. Д. Седель-
никова, с В., возможно, был связан 
(по всей видимости, ученичеством) 
писец-каллиграф Геннадиевского 
кружка Тимофей Вениаминов (пред
положение основано на редком про
звище последнего). В случае досто
верности этой гипотезы следует по
лагать, что В. приехал на Русь не 
позднее 1489 г., поскольку уже в том 
году Тимофей называет себя «Ве-
ниаминовым» в записи на Сборни
ке слов Афанасия Александрийско
го против ариан (РГБ. Вол. № 437. 
Л. 237). Первое несомненное упоми
нание В. на Руси содержится в запи
си 1491 г. на кодексе, содержащем 
сочинения Дионисия Ареопагита с 
толкованиями Максима Исповед
ника (РГБ. Рум. № 93). 

Вероятно, вскоре после приезда на 
Русь В. (не позднее 1490) был при
влечен Новгородским архиеп. Ген
надием (если не был приглашен для 
этого специально) к работе по со
ставлению полного корпуса библей
ских книг на церковнослав. языке 
в качестве переводчика, владеюще
го латынью, греч. и итал. языками. 
К авг. 1493 г. он перевел с латыни 
(при участии Д. Герасимова и В. Ива
нова) отсутствовавшие в слав, тра
диции ветхозаветные книги Пара-
липоменон, Ездры и Неемии, Тови-
та, Иудифи, Премудрости Соломо
на, Маккавеев и частично пророков 
Иеремии и Иезекииля, а также кн. 
Есфири (см.: Библия. Переводы на 
церковнослав. язык) с предисловия
ми блж. Иеронима и толкованиями-
глоссами средневек. зап. богословов 
Николая Лиры, Иоанна Мархесина и 
нем. гуманиста И. Рейхлина, суще
ствовавших к кон. XV в. в печатном 
виде. В ряде случаев к переводу при
влекалась и чеш. Библия. Помимо 
собственно Геннадиевской Библии 
1499 г. (и полных списков с нее XVI 
в.) книги, переведенные В., дошли в 
ряде списков кон. XV в. и рубежа 
XV-XVI вв. (БАН. 33. 10. 4; РГБ. 
Вол. № 9 и 11 и др.), а также более 
позднего времени, среди к-рых осо
бо выделяется сборник ветхозавет
ных книг 50-х гг. XVI в. (РНБ. По
год. № 84), восходящий к чернови
ку перевода. Рукописная традиция 
переводов В. в последнее время об
стоятельно изучена Ромодановской. 

Остается открытым вопрос об 
участии В. в др. переводах кон. 

щ^тщ^Щщ^я^ 
XV в., связанных с Геннадиевским 
кружком, таких как перевод части 
календарного трактата Вильгельма 
Дуранда, сохранившегося в един
ственном списке 1-й пол. XVII в. 
(РНБ. Погод. № 1121), соч. Нико
лая Лиры «Probatio adventus Chris
ti» и в интерлинеарном переводе, 
частично сопровождающем Псал
тирь кон. XV в., написанную на лат. 
языке кириллицей (ГИМ. Чуд. № 53). 

После новейших исследований 
следует признать несостоятельной 
атрибуцию В. т. н. Афанасьевского 
извода древнерус. версии «Повести 
о Варлааме и Иоасафе» (см. ст. Вар-
лаам и Иоасаф), предложенную 
Н. П. Поповым, видевшим в нем от
ражение прокатолич. симпатий ав
тора (Попов Н. П. Афанасиевский 
извод Повести о Варлааме и Иоаса
фе / / ИОРЯС. 1926. Т. 31. С. 189-
230). В результате исследования 
И. Н. Лебедевой можно считать ус
тановленным, что гипотеза Попова 
возникла в результате некорректно
го сопоставления 2 разных слав, пе
реводов текста (Лебедева И. Н. По
весть о Варлааме и Иоасафе: Памят
ник древнерус. переводной лит-ры 
XI-XII вв. Л., 1985. С. 89-102). Ана
логичным образом обстоит дело с 
атрибуцией В. перевода с румын, 
(«волошского») на слав, язык старо-
итал. флорилегия «Цветы доброде
тели», предложенной румын, иссле
дователями (Smochina Nie. N. si Smo-
china Ν. Ο tradicere romîneasca din 
secoli al XV-lea a cartil «Florea 
Darulior» / / BOR. 1962, № 7-8) и 
предположительно поддержанной 
Я. С. Лурье (СККДР. Вып. 2. Ч. 1. 
С. 135). Принадлежность этого пе
ревода В. основывается только на 
совпадении имени переводчика (на
зываемого при этом «иеромонахом 
русином»), указанного в одном из 
списков, и на предположении, что да
та в нем содержит ошибку — 1592 г. 
вместо 1492 г. Принимая во внима
ние, что румын, лит. язык, с к-рого 
был сделан слав, перевод (и на 
к-рый еще ранее был выполнен пе
ревод с итальянского), в XV в. еще не 
сформировался, слав, перевод сле
дует датировать именно 1592 г. 
и связывать его скорее всего с дея
тельностью острожского ученого 
кружка. На это указывают и запад-
норус. особенности текста, заметные 
даже в записи переводчика. 

Помимо занятий переводческой 
деятельностью В. во время пребыва
ния в Новгороде принял участие и 

в полемике по поводу церковных 
имуществ. Его перу с большой до
лей вероятности принадлежит трак
тат «Събрание от Божественнаго 
писания от Ветхаго и Новаго на ли
хоимцев», носящий в позднейшей 
редакции название «Слово кратко 
противу тех, иже в вещи священ
ные... соборные Церкви вступают
ся». В пользу авторства В. свиде
тельствуют латинизмы, встречаю
щиеся в тексте, и зап. терминология 
(в частности, определение Свящ. 
Римской империи как «Священно
го царства», именование Карла Ве
ликого «Карул Бертин» и др.); хри
стианами названы в 1-й редакции 
равно «греци, русь и латини». Обо
сновывая исконность и законность 
владения Церкви имениями, автор 
апеллирует к «Константинову да
ру», подтвержденному зап. импера
торами Карлом Великим (его автор 
называет «православной веры хра
нителем») и Оттоном I («Отто»); 
упоминание рус. князей (равноап. 
Владимира Святославича) появля
ется лишь во 2-й редакции памятни
ка, адресованной «архиепископу до
стойнейшему, на враги церковные и 
еретики ратователю крепчайшему», 
«превосходящему всех своими доб
родетелями в сей пресветлой Рус
ской стране», т. е., по всей вероятно
сти, Геннадию. В «Събрании» автор 
ссылается также на католич. учение 
о «двух мечах». Датировка сочине
ния представляет известную слож
ность. В тексте 2-й редакции содер
жится дата 1505 г. (от Р. X.), однако 
она не согласуется с тем, что архи
еп. Геннадий покинул Новгород в 
1504 г. Седельников выдвинул гипо
тезу, согласно к-рой В. определял 
разницу между датами «от сотво
рения мира» и от Р. X. не в 5508, 
а в 5500 лет и что речь идет, т. о., 
о 1497 г. Мнение получило общее 
признание позднейших исследова
телей, однако оно не кажется бес
спорным. Не менее вероятным пред
ставляется предположение, что в 
исходном тексте стояла кирилли
ческая дата «лето 1500-е», а позднее 
при переписке окончание было при
нято за букву-цифру 5. 

Выдвинутая Д. Н. Стремоуховым 
(Stremooukhoff D. Moscow the Third 
Rome: Sources of the doctrine // 
Speculum. 1953. Vol. 28. N 1. P. 91,92, 
97) и развитая Лурье идея о том, что 
взгляды В., переведшего 3-ю кн. Езд
ры и, возможно, отождествлявшего 
3-ю голову орла, упоминаемого в 
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пророчестве, со Свящ. Римской им
перией, могли повлиять (через по
средство Герасимова, соотнесшего в 
свою очередь этот элемент видения 
с Москвой) на развитие теории 
«Москва — Третий Рим» (см. Тре
тий Рим, теория), не представляет
ся убедительной (см. Синицына Н. В. 
Третий Рим: Истоки и эволюция 
рус. средневек. концепции. М., 1998. 
С. 254-255). Миниатюра, иллюст
рирующая видение Ездры в сб. пе
реводов В. (РНБ. Погод. № 84. Л. 24; 
см. Лурье Я. С. Заметки к истории 
публицистической лит-ры кон. XV — 
1-й пол. XVI в. / / ТОДРЛ. 1960. Т. 16. 
Вклейка между с. 458 и 459), явно 
копирует западноевроп. гравюру 
(вероятно, из печатной Библии) и 
не может служить свидетельством 
развития сюжета на рус. почве. 

Исследователи кон. XIX — 1-й пол. 
XX в. (И. Е. Евсеев, Попов, Седель
ников и др.) были склонны к извест
ной демонизации личности В., рас
сматривая его как активного и со
знательного агента католич. влия
ния в окружении архиеп. Геннадия 
и приписывая ему далеко идущие в 
этом направлении планы. Углублен
ное изучение творческого наследия 
славянина-доминиканца, предпри
нятое позднее, позволяет отказать
ся от подобной излишне прямоли
нейной трактовки. 
Лит.: Горский, Невоструев. Описание. Отд. 1. 
С. 41-53, 76-80, 373-379; Майков Л. Н. По
следние труды // Соболевский А. И. Перевод
ная лит-ра Моск. Руси XIV -XVII вв. СПб., 
1903. С. 254-259; Евсеев И. Е. Геннадиевская 
Библия 1499 г. М., 1914; Седельников А. Д. 
К изучению «Слова кратка» и деятельности 
доминиканца Вениамина / / ИОРЯС. 1926. 
Т. 30. С. 205-225; он же. Очерки католич. 
влияния в Новгороде в кон. XV — нач. XVI в. 
/ / Доклады АН СССР. Сер. В. 1929. № 1. 
С. 16-19; Лурье Я. С. Идеологическая борь
ба в рус. публицистике кон. XV — нач. XVI в. 
М; Л., 1960. С. 225-229, 244-246, 266-268, 
273-275,279-281 ; он же. «Собрание на лихо
имцев» — неизданный памятник рус. пуб
лицистики кон. XV в. / / ТОДРЛ. 1965. Т. 21. 
С. 132-146; он же. Вениамин / / СККДР. 
Вып. 2. Ч. 1. С. 133-135; Wimmer Ε. Zu den 
katolischen Qellen der Gennadij-Bibel // 
Forschung und Lehre: Abschiedsschrift zu Joh. 
Schopfers Emeritierung und Festgruss zu einem 
65. Geburtstag. Hamburg, 1975. S. 444-458; Пла
тонова И. В. Перевод в риторическом типе 
культуры: Переводческая техника в Геннади-
евской Библии 1499 г. АКД. М., 1997; Алек
сеев А. А. Текстология слав. Библии. СПб., 
1999. С. 197-200; Ромодановская В. А. Генна
диевская Библия 1499 г. в рус. рукописной 
традиции XV-XVII вв.: (Лат. источники). 
АКД. СПб., 1999; она же. Об источниках и 
характере энцикл. глосс Геннадиевской Биб
лии (1499 г.) //ТОДРЛ. 2001. Т. 52. С. 138-167. 

А. А. Турилов 

- - - ' . · . . • • · 

ВЕНИАМИН (Багрянский Васи
лий; сер. XVIII в., Москва — 
8.06.1814, Иркутск), еп. Иркутский, 
Нерчинский и Якутский. Из семьи 
священника. Обучался в москов
ской Славяно-греко-латинской ака
демии, где показал блестящие успе
хи в учебе. В 1766 г. из философ
ского класса отправлен для продол
жения образования в Лейденский 
ун-т. По возвращении в Россию был 

Вениамин (Багрянский), 
en. Иркутский. 

Портрет. Нач. XIX в. (РГИА) 

экзаменован особой комиссией, удо
стоен степени магистра и определен 
учителем философии в Новгород
скую ДС. В 1776 г. принял монашес
кий постриг, был назначен префек
том семинарии. С июля 1782 г. рек
тор Александро-Невской ДС и на
стоятель Зеленецкого во имя Св. 
Троицы мон-ря в сане архимандри
та. В кон. 1783 г. переведен настоя
телем в новгородский Антония Рим
лянина мон-рь и в 1784 г. назначен 
ректором Новгородской ДС (по др. 
данным, оба назначения состоялись 
в 1787). В 1788 г. перемещен в сви-
яжский в честь Успения Пресв. Бого
родицы мон-рь. 

9 дек. 1789 г. в церкви Зимнего 
дворца хиротонисан во епископа 
Иркутского. Особое внимание уде
лял миссионерской деятельности в 
епархии. В 1794 г. ходатайствовал 
о возведении настоятеля иркутско
го Вознесенского мон-ря в сан архи
мандрита для усиления торжествен
ности служб в глазах новообращае-
мых. В 1796 г. к территории Иркут
ской епархии добавились Аляска и 
Алеутские о-ва. 10 апр. 1799 г. по 
полномочию от Синода В. едино
лично хиротонисал Иоасафа (Бо
лотова) во епископа Кадьякского, 
вик. Иркутской епархии. Под рук. 

В. была преобразована Иркутская 
ДС, существовавшая с 1780 г. в не
посредственном заведовании мест
ного архиерея и только в 1800 г. по
лучившая особого ректора. В семи
нарии архиерей поддерживал стро
гие порядки и режим, выше успехов 
в учебе ценил благочинное поведе
ние и дисциплину. 

В. был инициатором прославле
ния Иркутского еп. св. Иннокентия 
(Кульчицкого), представил в Синод 
данные о совершаемых по молит
вам к святителю чудесах. 29 янв. и 
3 марта 1801 г. вместе с присланным 
от Синода Свияжским еп. Иусти-
ном (Вишневским) В. свидетельство
вал почивавшие в Вознесенском 
мон-ре останки еп. Иннокентия, об
ретенные нетленными. «Объявле
ния» разных лиц о чудотворениях 
святителя были признаны «нелож
ными». По указу Синода В. в 1803 г. 
вторично свидетельствовал мощи 
свт. Иннокентия и 9 окт. подтвердил 
свое заключение. 28 окт. 1804 г. ими. 
Александр I утвердил доклад Сино
да о канонизации еп. Иннокентия. 
9 февр. следующего года В. тор
жественно перенес мощи новопро
славленного святителя из склепа 
Тихвинской ц. в соборную церковь 
мон-ря. По отзывам современников, 
В. отличался «просвещенным умом, 
величавостью и важностью в при
емах». Похоронен в иркутском Бо
гоявленском кафедральном соборе, 
для к-рого по благословению В. 
были ранее отлиты 2 колокола (761 
и 220 пудов). 

Большим почитателем В. был 
Московский митр. свт. Иннокентий 
(Вениаминов), в честь В. получив
ший свою фамилию во время учебы 
в ДС за личные достоинства и сход
ство душевных качеств. 
Αρχ.: Здравомыслов. Словарь иерархов. Л. 64; 
РГИА. Ф. 796. Ои. [Дела архива Св. Синода. 
1814 г.]. Д. 771. 
Лит.: Светлов Г. И. Краткий очерк истории 
Новгородской ДС. Пг., 1917. Вып. 1. С. 152-
153; Штейнгель В. И. Сибирские сатрапы, 
1765-1819 / / ИВ. 1884. Авг. С. 366-386; Па
мяти высоконреосв. Вениамина, архиеп. Ир
кутского / / ПрибЦВед. 1892. № 7. С. 266-
274; Лавров К. Из времен давно минувших 
/ / РА. 1899. Кн. 3. № 11. С. 407-412; Николь
ский Α., прот. Забайкальская духовная мис
сия (1681-1903). М., 1904. С. 39-40; Харлам-
пович К. Св. Иннокентий Иркутский // ПС. 
1905. Ч. 3. Нояб. С. 513-530; Яблоков Α., 
прот. Список настоятелей Свияжского Ус
пенского Богородицкого мон-ря // Изв. по 
Каз. епархии. 1907. № 10. С. 296-302; Соко
лов Н., прот., Пивоваров Б., протодиак. Крат
кий очерк истории Иркутской епархии // 
ЖМП. 1977. № 12. С. 58-65. 

А. И. Алексеев 
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ВЕНИАМИН (Басалыга Васи
лий; 11.01.1887, Олифант, шт. Пен
сильвания, С Ш А - 15.11.1963, Нью-
Йорк), архиеп. Питтсбургский Пра
вославной Церкви в Америке в 1952 
(по др. данным, в 1953) — 1963 гг. 
Род. в семье эмигрантов. В 1902 г. 
закончил Миссионерскую школу в 
Миннеаполисе. Назначен инструк
тором в подготовительный класс 
той же школы. До 1905 г. был при
ходским учителем и регентом снача
ла в Шарлерое, позднее — в Питтс-
бурге. Затем вернулся в Миннеапо
лис и поступил во вновь организо
ванную ДС. После тяжелой болезни 
в 1910 г. стал послушником Свято-
Тихоновского мон-ря, в 1911 г. по
стрижен в монашество. 2 апр. 1911 г. 
рукоположен во иеродиакона архи
еп. Алеутских о-вов и Сев. Амери
ки Платоном (Рождественским) в 
Бруклине, неделю спустя рукополо
жен в Свято-Тихоновском мон-ре во 
иеромонаха. Служил на приходах 
в Акроне (шт. Огайо), Чикаго (шт. 
Иллинойс), Хартсхорне (шт. Ок
лахома), Пуэбло (шт. Колорадо), 
Спринг-Валли (шт. Нью-Йорк) и 
др. Организовал приходы в Нью-
Йорке, Спринг-Валли и Беллэре. 
В 1919 г. возведен в сан игумена, 
в 1920 г.— архимандрита, назначен ад
министратором приходов в Канаде. 
С 1923 г. личный секретарь митр. 
Америки и Канады Платона (Рожде
ственского). 9 сент. 1933 г. В. был из
бран во епископа Собором еписко
пов Митрополичьего окр., 10 сент.— 
хиротонисан в соборе Покрова Пресв. 
Богородицы (Нью-Йорк) во епис
копа Питтсбургского и Зап. Вир
джинии. В. было подготовлено в 
1933 г. двуязычное издание (на цер-
ковнослав. и англ.) службы Боже
ственной литургии. В 1938 г. В. был 
направлен митр. Америки и Канады 
Феофилом (Пашковским) на очеред
ной Собор РПЦЗ в Сремски-Кар-
ловци (Югославия). По окончании 
второй мировой войны В. возведен 
в сан архиепископа. В 1946-1952 гг. 
был Предстоятелем Японской Пра
вославной Церкви, к-рая в то время 
неск. лет находилась под архипас
тырским окормлением Митрополи
чьего окр. в Сев. Америке. По воз
вращении в США вновь возглавил 
Питтсбургскую епархию. Принимал 
участие в работе 11-го Всеамерикан
ского Собора. Похоронен на клад
бище Свято-Тихоновского мон-ря. 

Лит.: Orthodox America, 1794-1974. Ν. Υ., 
1975. P. 204. 

ВЕНИАМИН (Благонравов Ва
силий Антонович; 20.01.1825, с. Та-
радеи Шацкого у. Тамбовской губ.— 
2.02.1892, Иркутск), архиеп. Иркут
ский и Нерчинский. Род. в семье 
священника Антония Колчева, при 
поступлении в Шацкое ДУ получил 

Вениамин (Благонравов), 
архиеп. Иркутский. 

Фотография. 80-е гг. XIX в. (РГИА) 

фамилию Благонравов. С 1840 г. 
обучался в Тамбовской ДС, в 1846 г. 
направлен в КазДА. Чудесное исце
ление в 1847 г. во время эпидемии 
холеры в Казани укрепило желание 
В. Благонравова принять монаше
ство, его духовным отцом стал проф. 
КазДА архим. Антоний (Радонеж
ский), впосл. еп. Оренбургский. 
27 авг. 1849 г. ректор КазДА архим. 
Григорий (Митькевич) в академи
ческой церкви постриг Благонраво
ва в монашество, 9 окт. рукополо
жил во иеродиакона. После оконча
ния академии 1-м магистрантом В. 
31 окт. 1850 г. был оставлен бакалав
ром по кафедре церковной истории, 
20 нояб. рукоположен во иеромона
ха. Все свое время посвящал науч
ным занятиям, лекции В., отличав
шиеся богатством фактических дан
ных, оживили интерес к изучению 
истории среди студентов. С 30 сент. 
1852 г. по 3 июля 1856 г. являлся по
мощником инспектора академии. 
Был членом конференции академии 
(с 29 сент. 1854), внутреннего и 
внешнего правления, цензурного 
комитета (1856-1858). С начала из
дания академического ж. «Право
славный собеседник» (1855) входил 
в редакционный комитет. В 1855 г. 
возведен в звание экстраординар
ного профессора, с 28 нояб. следую
щего года архимандрит и ординар
ный профессор. В 1854-1858 гг. со
стоял также библиотекарем, в 1855— 

1856 гг. преподавал нем. язык, в 
1858 г.— нравственное богословие. 
В 1856 г. ревизовал Вятскую и 
Уфимскую семинарии. 

22 апр. 1858 г. назначен ректором 
Томской ДС, преподавал в ней дог
матическое и пастырское богосло
вие. Стараниями В. при ДС были 
устроены общежитие и церковь, ос
вященная осенью 1860 г. в честь свт. 
Иннокентия (Кульчицкого), иконой 
к-рого Томский еп. Парфений (По
пов) благословил ранее открытие 
ДС. Назначенный в 1860 г. в Томск 
еп. Порфирий (Соколовский) 18 апр. 
1861 г. отстранил В. и инспектора 
ДС иером. Владимира (Петрова) от 
исполнения обязанностей, обвинив 
в злоупотреблении казенными день
гами. После рассмотрения дела в 
Синоде обвинения были сняты. 
23 авг. 1861 г. В. был назначен рек
тором Костромской ДС и настояте
лем Богородицко-Игрицкого мон-ря, 
куда, однако, не успел выехать. 
5 февр. 1862 г. по выбору имп. Алек
сандра II В. определено быть епис
копом Селенгинским, викарием Ир
кутской епархии. 

4 апр. 1862 г. В. прибыл в Иркутск, 
20 мая состоялась его архиерейская 
хиротония с вручением ему жезла 
свт. Иннокентия (Кульчицкого), 
первого Иркутского еп. Одновре
менно В. стал начальником Забай
кальской духовной миссии с место
пребыванием в Посольском в честь 
Преображения Господня мон-ре, ос
нованном в нач. XVIII в. первыми 
забайкальскими миссионерами. К на
чалу работы В. в качестве главы мис
сии в ней состояли 3 миссионера, не 
было причетников, миссионерских 
станов. При В. доход Посольского 
мон-ря возрос в 5 раз, во многом 
благодаря этому было устроено 12 
станов с церквами и домами, христ. 
школами, в Посольском мон-ре от
крылись центральное уч-ще и бо
гадельня для новокрещеных, по
строены братские корпуса, капи
тально отремонтированы оба мона
стырских храма, на берегу Байкала 
сооружена часовня свт. Николая. 
Архиерею принадлежал неосуще
ствленный проект создания Мис
сионерского ин-та (Ин-та право
славных благовестников) с 2-годич-
ным курсом обучения. 

Большое значение в возбуждении 
сочувствия к миссионерскому делу 
не только в Сибири, но и в России 
имели письма В. к бывш. сослуживцу 
по Томской ДС архим. Владимиру 
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(Петрову), печатавшиеся в духов
ных журналах под разными загла
виями (чаще как «Письма из По
сольского мон-ря») и представляв
шие собой отчеты о работе Забай
кальской миссии. Как считал В., 
миссионерская деятельность долж
на сочетаться с русификацией бу
рят, что уменьшит влияние буддий
ских лам; большую роль в этом про
цессе он отводил рус. школам для 
местного населения. По мнению В., 
христ. просвещение бурят было це
лесообразно проводить после того, 
как значительная их часть примет 
Крещение. Знакомство с христиан
ством должно осуществляться преж
де всего через присутствие на бо
гослужениях, что позволит лучше 
усвоить основы вероучения. В. по
ставил «ламский вопрос» и твердо 
проводил в жизнь свой взгляд, не
смотря на нападки и обвинения в 
ретроградстве. В 1863 г. он предста
вил Синоду записку «О ламском идо
лопоклонническом суеверии в Вост. 
Сибири» (Иркутск, 1882), в к-рой 
доказывал необходимость отмены 
правительственных льгот в отноше
нии лам и ограничения власти язы
ческих начальников над коренным 
населением, особенно христианами. 

18 марта 1868 г. по рекомендации 
Московского митр. свт. Иннокентия 
(Вениаминова) В. был переведен на 
Камчатскую кафедру (епископ Кам
чатский, Курильский и Благовещен
ский) с поручением наблюдать за 
Японской миссией. В 1872 г. по
сетил Японию, где встретился с 
иером. св. Николаем (Касаткиным) 
(впосл. архиеп. Японский) и бла
гословил его на миссионерскую де
ятельность. В 1870 г. учредил в 
Благовещенске комитет Миссио
нерского об-ва. В том же году была 
открыта Благовещенская ДС (пере
веденная из Якутска), где могли 
обучаться и светские лица. После 
отъезда В. из епархии в ДС была 
учреждена стипендия его имени. 

31 марта 1873 г. В. получил назна
чение на Иркутскую кафедру, при
был в Иркутск 11 авг. За 19 лет его 
управления епархией было открыто 
8 миссионерских станов и обраще
но в христианство ок. 40 тыс. корен
ных жителей, архиерей много вни
мания уделял просветительской де
ятельности среди старообрядцев и 
сектантов, в Иркутске активизиро
вал деятельность противорасколь-
нической миссии, к-рая до него су
ществовала только на бумаге. При

держивался твердого убеждения, 
что Церковь должна находиться в 
тесном союзе с гос-вом и пользо
ваться его покровительством, в т. ч. 
в миссионерском деле. 16 апр. 1878 г. 
возведен в сан архиепископа. 

В кон. июля — нач. авг. 1885 г. в 
Иркутске по инициативе В. и под 
его председательством состоялся 
съезд архиереев сибир. епархий по 
миссионерским вопросам. В работе 
съезда приняли участие епископы 
Томский и Семипалатинский Вла
димир (Петров), Енисейский и 
Красноярский Исаакий (Положен-
ский), Селенгинский Мелетий (Яки
мов), Киренский Макарий (Дар-
ский), Камчатский Гурий (Бурта-
совский), а также Таврический еп. 
Мартиниан (Муратовский). Съезд 
обратился к Синоду с предложени
ями учредить новые епархии в Си
бири, увеличить число храмов, кате
хизаторских школ и др. В результа
те были учреждены Забайкальская 
(1894), а также Омская и Семипала
тинская (1895)епархии. 

На Иркутской кафедре В. актив
но занимался улучшением содержа
ния духовных уч-щ (муж. и жен.), 
поддержанием нравственного и ма
териального уровня иркутского ду
ховенства, упорядочением церков
ного хозяйства, заботился об учреж
дении приходских попечительств и 
о составлении капитала для обес
печения вдов и сирот духовенства, 
учреждал церковноприходские б-ки 
и книжные склады. Среди важных 
начинаний В. было распоряжение и 
подробное наставление (изд. в янв. 
1884) о внебогослужебном обуче
нии детей основам христ. веры и 
молитвам. По инициативе архиерея 
в Иркутской ДС были введены но
вые предметы: преподавание монго-
ло-бурят. языка, изучение шаман
ства, буддизма, медицины. В миссио
нерских школах епархии в 1873 — 
1885 гг. обучалось 3750 детей. 

В 1883 г. по благословению В. вы
шел 1-й т. (1862-1867) «Трудов 
православных миссий Восточной 
Сибири» (Иркутск, 1883), в к-ром 
собраны 98 записок миссионеров. 
Затем иркутский комитет Миссио
нерского об-ва выпустил еще 3 тома 
«Трудов» (Т. 2: (1868-1872). Ир
кутск, 1884; Т. 3: (1873-1877) . 
Иркутск, 1885; Т. 4: (1878-1883) . 
Иркутск, 1886). Записки, отчеты и 
дневники миссионеров, в т. ч. и са
мого В., содержащиеся в этих «Тру
дах», ранее были опубликованы в 

различных изданиях, в основном 
периодических. Собранные вместе, 
они были призваны «послужить 
средством привлечь к миссионер
скому служению новых усердных 
деятелей». 

Среди др. важных событий, отно
сящихся ко времени пребывания В. 
на Иркутской кафедре,— закладка 
17 апр. 1875 г. в Иркутске нового 
кафедрального собора, праздно
вание 100-летия Иркутской ДС 
(22 сент. 1879) и 300-летия присо
единения Сибири к России (6 дек. 
1882). В 1883 г. в связи со 150-ле
тием со дня кончины свт. Иннокен
тия (Кульчицкого) В. создал в Алар-
ской степи храм-памятник по соб
ственному проекту. В авг. 1883 г. бы
ло учреждено Киренское вик-ство 
Иркутской епархии с назначением 
епископа Киренского начальником 
Иркутской миссии и настоятелем 
иркутского Вознесенского мон-ря. 

В 1886 г. В. был вызван для при
сутствия в Синоде (прибыл в С.-Пе
тербург 17 сент.). В числе др. тем на 
заседаниях Синода им были подня
ты вопросы об улучшении работы 
противораскольнической миссии в 
Забайкалье, увеличении содержа
ния для бедных причтов, открытии 
2 катехизаторских школ. Участ
вовал в процессе присоединения к 
правосл. Церкви сирохалдеев-нес-
ториан, происходившем во 2-й пол. 
XIX в. В очень важном для В. во
просе — об ограничении влияния 
лам — не встретил офиц. поддерж
ки, составил «Проект положения о 
последователях буддийского веро
учения в Сибири» с «Объяснитель
ной запиской». 30 авг. 1887 г. на
гражден бриллиантовым крестом 
на клобуке. Имел ордена св. Анны 
1-й степени (1870) и св. Владимира 
2-й степени (1874). 

24 сент. 1887 г. вернулся в Ир
кутск. В 1890 г. избран почетным 
членом МДА. Скончался после не
продолжительной болезни. Соглас
но своему желанию, был погребен 
в усыпальнице в нижнем этаже но
вого, еще не отстроенного иркут
ского кафедрального собора. 

По отзывам современников, В. 
был блестящим преподавателем, 
умным администратором, ревност
ным миссионером, деятельным и 
разумно строгим владыкой. Пользо
вался большим уважением К. П. По
бедоносцева. После смерти В. круж
ком лиц во главе с графом и гра
финей Игнатьевыми был собран 

631 



ВЕНИАМИН (БЛАГОНРАВОВ) - ВЕНИАМИН (БЫКОВСКИЙ) 

капитал 9 тыс. р. для учреждения 
стипендии его имени. 

В. является автором многочислен
ных поучений, речей, заметок, запи
сок о положении коренного насе
ления и миссионерского дела в Си
бири. Сделанное им всестороннее 
исследование о гольдах, орочах, ги
ляках, корейцах, чукчах и коряках 
(МоскЦВед. 1881. № 16) содержит 
много ценной информации. Доку
ментами церковно-исторического 
значения являются отчеты В. о дея
тельности сибир. миссий (Забай
кальской, Амурской, Камчатской) 
за разные годы, печатавшиеся в 
«Иркутских ЕВ», «Записках Мис
сионерского общества», «Сборни
ках сведений о православных мис
сиях и деятельности православного 
Миссионерского общества», «Тру
дах православных миссий Вост. Си
бири», «Страннике», «Православ
ном обозрении», а также личная пе
реписка. 
Αρχ.: РГИА. Ф. 796. Оп. 439. № 213 (форм, 
список); Здравомыслов. Словарь иерархов. 
Ед. хр. 432. Л. 65. 
Соч.: Черты из жизни блаж. Феофилакта, 
архиеп. Болгарского / / ПС. 1855. Кн. 1. С. 3 -
36; О мнимо-духовном христианстве в древ
ние времена Церкви // Там же. 1856. Кн. 1. 
С. 27-71; 1857. Т. 1. С. 6-53; 1867. Т. 3. С. 3-47; 
Письма из Посольского мон-ря // Зап. Мис
сионерского об-ва. СПб., 1867. Вып. 2. С. 5 9 -
122 (то же // Свет Христов просвещает всех!: 
Сб. Новосиб., 2000. С. 292-348); Амурская 
духовная миссия в 1870 г. // Странник. 1871. 
Т. 3. С. 260-285 (отд. изд.: [Благовещенск на 
Амуре, 1871]); Беседа о вере с молоканами. 
М., 1871; Отчет преосв. Вениамина, еп. Кам
чатского, о состоянии Камчатской и Япон
ской духовных миссий в 1872 г. Иркутск, 
1873; Обязанности Рус. гос-ва по обращению 
раскольников и иноверцев к Православной 
Русской Церкви. Иркутск, 1882; Положение 
христиан в бурятских обществах под началь
ством язычников. Иркутск, 1884; Жизнен
ные вопросы иравосл. миссии в Сибири: Соч. 
СПб., 1885; Начальное обучение: Наставле
ние приходским священникам о церк. обу
чении детей вере и благочестию. Тамбов, 
[1886]; Извещение о появлении в Иркутске 
ереси шалонутской и обличение ее // ЦВед. 
1890. № 25. С. 817-821; Некролог, телеграм
мы но случаю смерти, речи при погребении, 
духовное завещание // Иркутские ЕВ. Приб. 
1892. № 6. С. 1-2; № 8-17; Чернавский Н. Из 
переписки архипастырей: Письма высоко-
преосв. Вениамина (Благонравова), архиеп. 
Иркутского, и Григория (Митькевича), архи
еп. Калужского, к преосв. Антонию (Радо
нежскому), еп. Оренбургскому. Оренбург, 
1904; О христианском просвещении инород
цев: 10 писем Н. И. Ильминскому за 1863-
1884 гг. / / ПС. 1905. Ч. 2. Июль-авг. Прил. 
С. 1-38 (2-я паг.); Автобиография высоко-
преосв. Вениамина, архиеп. Иркутского // 
Иркутские ЕВ. 1912. № 17. С. 483-493; № 18. 
С. 518-522; № 21. С. 586-602; № 22. С. 610-
624; № 23. С. 647-656 (отд. изд.: Иркутск, 
1913); Частная переписка высокопреосв. Ве

ниамина, архиеп. Иркутского, с обер-проку
рором Св. Синода К. П. Победоносцевым // 
Иркутские ЕВ. Приб. 1913. № 1. С. 2-18; 
№ 2. С. 34-50; № 3. С. 71-77; № 9. С. 262-
265; № 14/15. С. 432-436; № 18. С. 561-565; 
№ 21. С. 670-676; Письма Вениамина, архи
еп. Иркутского (f 1892), к Казанскому архи
еп. Владимиру (f 1897) / Сост. К. В. Хар-
лампович. М., 1913; Список тр. // Свет Хрис
тов просвещает всех!: Сб. Новосиб., 2000. 
С. 533-535. 
Ист.: Поездка преосв. Вениамина, еп. Кам
чатского, в Японию // Странник. 1873. Т. 1. 
С. 158-160; Поездка... в Тункинский край в 
сент. 1874 г. / / Иркутские ЕВ. Приб. 1874. 
№ 50. С. 671-680; № 51. С. 681-689; № 52. 
С. 709-719. 
Лит.: 25-летие епископского служения высо
копреосв. Вениамина, архиеп. Иркутского и 
Нерчинского. Иркутск, 1888; Знаменский П. В. 
История КазДА. Каз„ 1891-1892. Т. 1-3; 
Памяти высокопреосв. Вениамина, архиеп. 
Иркутского и Нерчинского. Иркутск, 1892; 
Харлампович К. В. К биографии Вениамина, 
архиеп. Иркутского// ХЧ. 1906. Июль. С. 133— 
155; Авг. С. 302-310; Сент. С. 442-459; Не
стор (Анисимов), митр. Православие в Си
бири // Свет Христов просвещает всех!: Сб. 
Новосиб., 2000. С. 510-514. 

Т. А. Богданова 

ВЕНИАМИН (Быковский Вла
димир Петрович; 1821 (1820?), Пол
тавская губ.— 1.02.1893, Чернигов), 
еп. Черниговский и Нежинский. Из 
семьи священника. Обучался в Пол
тавской ДС (1837-1843). 27 июля 
1844 г. рукоположен во священни
ка к церкви в с. Погребы Прилукско-
го у. Полтавской губ., 11 апр. 1845 г. 
переведен в г. Прилуки. После поте
ри жены и 3 сыновей продолжил об
разование в КДА (1849-1853), где 
31 мая 1851 г. был пострижен в мо
нашество. Его товарищами по акаде
мии были буд. иерархи: Михаил 
(Йованович), впосл. митр. Сербский, 
Модест (Стрельбицкий), впосл. 
архиеп. Волынский, Владимир (Пет
ров), впосл. архиеп. Казанский, Сер
гий (Спасский), впосл. архиеп. Вла
димирский, и др. После окончания 
академии 30 окт. 1853 г. В. был опре
делен во 2-е Орловское ДУ испол
няющим должность смотрителя, 
18 дек. назначен 3-м учителем, 
1 сент. 1855 г.— 1-м учителем, 22 окт. 
1855 г.— смотрителем. 12 мая 
1855 г. утвержден в степени кан
дидата богословия, 22 мая 1856 г.— 
в степени магистра богословия с ут
верждением ректором 2-го Орлов
ского ДУ. С 24 дек. 1853 г. состоял 
сотрудником историко-статистиче-
ского губ. комитета. 27 сент. 1858 г. 
назначен инспектором Херсонской 
ДС и помощником ректора по про
фессорской должности, преподавал 
франц. язык и учение о расколе. 

^©ъ«^ ^gsim^ 

В сент. 1863 г. ревизовал Елисавет-
градское ДУ. 3 апр. 1861 г. возведен 
в сан архимандрита, с 4 дек. 1863 по 
13 марта 1864 г. временно управлял 
Бизюковым Пропасным во имя ешмч. 
Григория мон-рем. 18 июля 1864 г. 
назначен инспектором КазДА, 25 янв. 
1865 г. утвержден в звании ординар
ного профессора и члена академи
ческой конференции, с 4 мая 1865 г. 
член Казанского духовно-цензур
ного комитета. 3 апр. 1867 назна
чен ректором Воронежской ДС и 
профессором богословских наук. 
С 8 июля 1867 г. по 16 февр. 1871 г. 
являлся редактором «Воронежских 
ЕВ», с 10 июля 1867 г. благочинный 
мон-рей Воронежской епархии, цен
зор проповедей городского и приго
родного духовенства. 

12 нояб. 1871 г. назначен и 19 дек. 
хиротонисан в С.-Петербурге во 
епископа Острогожского, викария 
Воронежской епархии, с назначени
ем настоятелем Акатова во имя св. 
Алексия мон-ря. С 1 янв. 1872 г. яв
лялся председателем Воронежского 
епархиального комитета Православ
ного миссионерского об-ва, членом 
к-рого состоял со времени его от
крытия 29 июня 1869 г. 23 мая 1879 г. 
перемещен на Оренбургскую кафед
ру, 5 апр. 1882 г.— на Черниговскую. 
Особую заботу проявлял об от
крытии самостоятельных приходов 
с причтами и рукоположении свя
щенников на пустующие места, 
к-рых ко времени его назначения 
в Черниговской епархии было до 
80. Как администратор отличался 
энергией, быстротой действий, це
нил людей способных, к-рым оказы
вал содействие. Проявлял заботу об 
улучшении делопроизводства, уси
лении надзора за духовенством, для 
чего увеличил количество благочин
ных в епархии с 50 до 65. Умножил 
средства епархиального попечи
тельства, обновил и украсил здания 
Болдинского во имя Св. Троицы и 
прор. Илии мон-ря, учредил обще
житие при ДС. Предметом особого 
попечения В. были церковнопри
ходские школы и церковные хоры. 
При В. было окончено строитель
ство здания епархиального жен. 
уч-ща, преобразованного из 3-клас-
сного в 6-классное. Одним из первых 
архиерей ввел в своей епархии вне-
богослужебные собеседования, что 
отмечалось в отчете обер-прокурора 
за 1882 г. Учредил неск. братств: св. 
Михаила, кн. Черниговского (в Чер
нигове), свт. Димитрия, митр. Рос-

ЩРЩ0Щ0^ 
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товского (в Новгород-Северске), 
в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» (в Нежине). 
Согласно завещанию, погребен под 
алтарем Троицкого собора архи
ерейского дома, рядом с могилами 
архиепископов Филарета (Гумилев -
ского) и Нафанаила (Савченко). 

Был награжден орденами: св. Ан
ны 2-й (26 марта 1866) и 1-й (16 апр. 
1878) степени, св. Анны с имп. ко
роной (12 апр. 1870), св. Владими
ра 3-й (31 марта 1874) и 2-й (8 апр. 

Вениамин (Быковский), 
en. Черниговский. 

Фотография. 80-е гг. XIX в. (РГИА) 

1884) степени, св. Александра Нев
ского (1 апр. 1890). 

Перу В. принадлежат неск. сочи
нений богословского, аскетического 
философского содержания, собран
ные в единственном выпуске его со
чинений (Соч. X., 1882. Вып. 1). 
Многочисленные слова, беседы и 
речи на различные церковные празд
ники, отражающие проповедничес
кий талант В., публиковались в 
«Черниговских ЕЙ» (Слово о страс
ти корыстолюбия // 1890. № 12; 
Слово о любви к Богу // № 15; Сло
во о служении различных сословий 
/ / № 24-25; Беседа на евангельскую 
притчу о домохозяине и работнике 
в винограднике // № 20; Слово о 
прощении обид // 1891. № 18 и др. 
см.: 1882. № 32, 34; 1883. № 5-7; 
1884. № 11; 1885. № 1, 7-9, 13; 1890". 
№ 3-6, 9, 17, 21; 1891. № 4, 13, 15, 
19, 21; 1892, № 6-8, 19-20 и др.); 
в ж. «Воскресный день» (1891) пе
чатались его «Письма к женщине-
христианке» (отд. изд.: Чернигов, 
1891). Последним по времени бы
ло пастырское послание по поводу 
900-летия епископской кафедры в 
Чернигове, исполнявшееся в 1892 г. 
(по распоряжению В. празднование 
было перенесено на 9 мая 1893). 

Αρχ.: РГИА. Ф. 796. Оп. 439. № 215 (форм, 
список); Здравомыслов. Словарь иерархов. 
Ед. хр. 432. Л. 67-67 об. 
Соч.: По поводу о нар. образовании // Стран
ник. 1885. № 8. С. 586-590; Несколько слов 
к священнослужителям черниговской па
ствы. Чернигов, 1885. 
Лит.: Димитрий (Самбикин), архим. Ректоры 
Воронежской ДС // Воронежские ЕВ. 1885. 
№ 17. С. 597-598; На память о преосв. Ве
ниамине, еп. Черниговском и Нежинском. 
Чернигов, 1893; Преосв. Вениамин, еп. Чер
ниговский и Нежинский: Некролог // Чер
ниговские ЕЙ. 1893. № 4. С. 107-125; № 5. 
С. 157-176; Некролог / / ЦВед. 1893. № 7. 
С. 285-286; Никольский П. В. История Воро
нежской ДС. Воронеж, 1899. Ч. 2. С. 53-54; 
Светозаров Е. Г. Мои воспоминания о ректо
рах Воронежской ДС — Феодосии II и архи-
еп. Вениамине // Воронежские ЕВ. 1900. № 7. 
С. 300-308; Павловский И. Ф. Полтавцы — 
иерархи, гос. и обществ, деятели и благотво
рители. Полтава, 1914. С. 145; Акиныиин А. Н. 
Ен. Вениамин (Быковский) / / Воронежские 
архипастыри от свт. Митрофана до наших 
дней: Ист.-биогр. очерки. Воронеж, 2003. 
С. 429-432. 

Т. А. Богданова 

ВЕНИАМИН (Глебов Василий 
Алексеевич; 31.12.1885, Смоленск — 
6.03.1938, Ленинград), еп. Рославль-
ский, вик. Смоленской епархии. Из 
семьи священника, секретаря Смо
ленского архиерея. В 1906 г. окон
чил Смоленскую ДС, в 1911 г.— 
юридический фак-т Харьковского 
ун-та. В окт. 1913 г. поступил в Паф-
нутиев боровский в честь Рожде
ства Пресв. Богородицы мон-рь, в 
1915 г. принял монашеский постриг. 
С 1916 г. состоял в братии смолен
ского Троицкого мон-ря (архиерей
ского дома), был рукоположен во 
иеромонаха. В 1918 г. мобилизован 
в Красную Армию, служил в тыло
вом ополчении в Смоленске. 

26 сент. 1920 г. в московском хра
ме во имя прп. Сергия в Рогожской 
слободе В. был хиротонисан во 
епископа Рославльского, викария 
Смоленской епархии, хиротонию 
возглавил св. Патриарх Тихон. Во 
время кампании по изъятию церков
ных ценностей, пытаясь предотвра
тить столкновения, 29 марта 1922 г. 
обратился к приходам Рославльско
го у. с воззванием, в к-ром призывал 
«выполнить все требования комис
сии по изъятию; при изъятии попро
сить лишь оставить священные со
суды, но если бы и их потребовали, 
то отдать со спокойным сердцем, 
испросить лишь самое необходимое 
для богослужения». 

В период острого кризиса высшей 
церковной власти, когда Патриарх 
Тихон находился под арестом (9 мая 
1922 — 25 июня 1923) и власть узур

пировало обновленческое Высшее 
церковное управление (ВЦУ) (см. Об
новленчество), В. склонялся к при
знанию полномочий последнего и, 
как свидетельствует письмо В. архи-
еп. Антонину (Грановскому) от 23 апр. 
1923 г., не отрицал возможности 
церковных реформ, к-рые должны 
были осуществляться по программе 
«Союза церковного возрождения», 
возглавляемого архиеп. Антониной, 
а не по программе «Живой церкви», 
руководимой В. Д. Красницким (Ан
тонин выступал против требований 
«Живой церкви» о введении второ-
брачия духовенства, закрытии всех 
мон-рей, упразднении епископата 
и др.). В Рославле к кон. 1922 г. су
ществовала небольшая группа сто
ронников «Живой церкви» во главе 
с прот. В. Ширяевым, значительное 
количество общин во главе с настоя
телем Преображенского мон-ря 
архим. Рафаилом (Баутиным) раз
деляло программу «Союза церков
ного возрождения». В. пытался при
мирить общины вик-ства, однако 
все его усилия закончились тем, 
что 31 окт. ВЦУ уволило В. «на по
кой... с назначением местожитель
ства в г. Задонске Воронежской губ.» 
(20 сент. «был уволен на покой» 
архим. Рафаил). (Увольнение В., 
возможно, имело одной из причин 
конфликт между руководителями 
«Живой церкви» и «Союза церков
ного возрождения», в результате 
к-рого 22 сент. 1922 г. архиеп. Ан
тонин заявил о своем разрыве с 
живоцерковниками и выходе из 
ВЦУ, 23 сент. постановлением 
ВЦУ он был освобожден от всех 
должностей.) 

Осенью 1922 г. В., по-видимому, 
предполагал уехать из Рославля. 13 -
24 нояб. 1922 г. совет правосл. общи
ны, принявшей в пользование рос-
лавльский Преображенский мон-рь, 
постановил: «Никакого В.Ц.У как 
духовного руководителя над собой 
не признавать и в молитвенное об
щение с ним не входить. Оставаясь 
строго православными, признавать 
своим духовным руководителем и 
главою еп. Вениамина Рославльско
го, просить его оставаться в г. Рос
лавле». 5 февр. 1923 г. совет полоцко
го Софийского правосл. братства на
правил В. письмо с просьбой в слу
чае, если слухи о его намерении 
оставить Рославль («из-за своих 
строго православных взглядов на 
обновленческое движение») и уйти 
на покой правдивы, возглавить 
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православных в Полоцке в их проти
востоянии обновленцам. 

Постановление об «увольнении на 
покой» В. и архим. Рафаила и сооб
щение о том, что они не подчини
лись этому постановлению и оста
ются в Рославле, ВЦУ направило в 
Смоленский губполитотдел (посту
пило 23 дек. 1922). 27 февр. губот-
дел ГПУ предложил уполномочен
ному по Рославльскому у. аресто
вать В. и архим. Рафаила. 8 марта 
1923 г. В. был арестован, заключен 
в смоленский исправдом, 27 марта 
переведен в дом предварительного 
заключения № 2. На вопрос следо
вателя об отношении к проблеме 
церковного управления в новых ис
торических условиях В. сказал: 
«Высшая церковная власть в право
славной Церкви должна принадле
жать поместному российскому Со
бору православной Церкви и тем 
органам, к-рые он создаст, и до со
зыва Собора право созвать собор 
принадлежит Высшему церковному 
управлению... Реформы в Церкви 
необходимы, и я им сочувствую». 
Вскоре в ГПУ поступило ходатай
ство верующих (с многочисленны
ми подписями) об освобождении В. 
и архим. Рафаила. В ходатайстве, 
в частности, говорилось, что В. и 
архим. Рафаил «никогда не были 
против советской власти... оба они 
истинные христиане, учили нас и 
словом, и примером любви и нрав
ственности в духе христ. веры, чем 
способствовали уменьшению хули
ганства и разного рода проступков 
и пороков (пьянство и проч.)... Оба 
никогда не были корыстными, все
гда довольствовались тем весьма 
немногим, что мы могли дать им (еп. 
Вениамин заявлял, что ему нужно 
только иметь 1 ф. хлеба в день), чем 
и учили нас довольствоваться тем же, 
в настоящее тяжелое время и не ис
кать богатства и прочих благ мира». 

10 апр. 1923 г. в Смоленском губ-
отделе ГПУ было составлено обви
нительное заключение, в к-ром гово
рилось, что главная вина В. и архим. 
Рафаила состоит в противостоянии 
«Живой церкви»: «Глебов... являлся 
главой реакционного духовенства и 
в целях активного противостояния 
обновленческому движению церкви 
бросил лозунг автокефальной церк
ви... Еп. Вениамин достиг того, что 
подчиненные ему в церковном отно
шении попы один за другим стали 
подавать заявления о непричастно
сти их к т. н. Живой церкви, и вооб-

ще гр-н Глебов как епископ своим 
авторитетом, отмежевавшись под 
давлением архим. Рафаила от всех 
обновленческих групп... хотел со
здать в Рославле крепкую авто
кефальную церковь с тихоновской 
окраской... Этим фактом они объ
явили беспощадную и успешную 
борьбу с обновленцами и тем самым 
создали бы невозможность обнов
ленческому движению иметь же
лательное развитие». Предлагалось 
выслать В. и архим. Рафаила «в ме
ста отдаленные Сибири и Севера». 

22 мая 1923 г. В. направил в ГПУ 
прошение, в к-ром заявлял, что «ни
когда не занимался измышлением 
и распространением ложных слухов 
или непроверенных сведений, могу
щих... возбудить недоверие к влас
ти или дискредитировать ее», и про
сил поскорее рассмотреть дело и ос
вободить его из заключения ввиду 
слабости здоровья. 7 июня 1923 г. он 
был переведен в Москву в Бутыр
скую тюрьму. Здесь обвинение бы
ло переформулировано в стандарт
ное — «антисоветская деятельность 
и контрреволюционная агитация». 
По постановлению Коллегии ОГПУ 
от 8 авг. 1923 г. архиерей был осво
божден, дело следствием прекраще
но. После освобождения жил в Мос
кве, служил в церквах свт. Митро-
фана и свт. Николая Явленного на 
Арбате. 12 апр. 1925 г. подписал акт 
о вступлении в должность Патриар
шего Местоблюстителя митр. сщмч. 
Петра (Полянского). 28 апр. В. был 
вновь арестован по обвинению в 
«контрреволюционной агитации и 
распространении злостных непрове
ренных слухов с целью дискредити
рования сов. власти», заключен в 
Бутырскую тюрьму. Обвинение не 
подтвердилось, 22 мая епископ был 
освобожден, дело следствием пре
кращено. 

С 1926 г. жил на хуторе Крутяки 
Бологовского р-на на иждивении се
стер. В 1928 г. поселился в Ригоди-
щинской сельскохозяйственной мо
нашеской артели в Ленинградской 
обл. С 1930 г. жил в г. Валдае, вел 
замкнутый образ жизни, в 1932 г. ез
дил в Москву для лечения. Аресто
ван 17 февр. 1938 г., заключен в тюрь
му в г. Ст. Русса. Обвинялся в том, 
что, «будучи непримиримым врагом 
сов. власти, среди населения систе
матически проводил контрреволю
ционную агитацию, распространял 
провокационные контрреволюцион
ные слухи о скорой гибели советской 

власти. Проводил контрреволюци
онные сборища, устраивая их под 
видом религиозных обрядов». На до
просах В. признал, что «враждебно 
настроен к политике ВКП(б) и со
ветского правительства». Расстрелян 
по постановлению особой тройки 
УНКВД по Ленинградской обл. от 
4 марта 1938 г. Реабилитирован за
ключением прокуратуры Ленинград
ской обл. 26 апр. 1989 г. 
Αρχ.: Архив УФСБ России по Смоленской 
обл. Д. 10912-с; ЦА ФСБ России. Д. Р -
25248; Архив УФСБ России по Новгород
ской обл. Д. 1а/10909; Урбанович Г., свящ. Го
нения на РПЦ в Смоленске в 20-е годы 
XX в. (по мат-лам смоленских архивов): 
Курс. соч. / СПбДА. СПб., 1999. С. 100-102. 
Ркп.; Богослужебный дневник Святейшего 
Тихона, Патриарха Московского и всея Рос
сии, 1917-1925 / Сост. Е. С. СПбДА, б-ка. 
Ркп. С. 58, рукой, вставка. 
Ист.: Тур. Мощи / / Ленингр. правда. 1928. 
№ 144. С. 3; Книга памяти жертв полит, ре
прессий Новгородской обл. Новгород, 1994. 
Т. 2. С. 89; Акты свт. Тихона. С. 415-416; 
Следственное дело Патриарха Тихона: Сб. 
док-тов. М., 2000. С. 385, 415. 
Лит.: Петров M. H. Крест под молотом. Нов
город, 2000. С. 275-276, 335. 

Ж. Р. Багдасарова, Н. Ю. Васильева 

ВЕНИАМИН (Зарицкий Вла
димир Николаевич; род. 12.09.1953, 
с. Стодульцы Винницкой обл.), еп. 
Люберецкий, вик. Московской 
епархии, наместник Угрешского во 
имя свт. Николая Чудотворца муж. 

Вениамин (Зарицкий), 
еп. Люберецкий. 

Фотография. 2003 г. 

мон-ря. Из семьи рабочего. В 1970 г. 
окончил школу в с. Лука-Барская 
Винницкой обл. С 5 мая 1973 г. жил 
послушником в ТСЛ. 12 сент. того 
же года стал иподиаконом еп. Рязан
ского и Касимовского Симона (Но
викова), 21 февр. 1974 г.— чтецом в 
Успенском соборе г. Кинешма Ива
новской обл. 30 марта 1975 г. архи-
еп. Ивановским и Кинешемским 



Иовом (Кресовичем) В. Н. Зарицкий 
был рукоположен во диакона, 6 апр.— 
во священника к Преображенскому 
кафедральному собору г. Иваново. 
В авг. 1975 г. определен настоятелем 
Знаменской ц. в с. Красном Палех
ского р-на Ивановской обл. 27 мая 
1977 г. принял монашество с именем 
в честь прп. Вениамина Киево-Пе-
черского. 16 дек. того же года зачис
лен в клир Орловско-Брянской епар
хии, назначен настоятелем Хрис-
торождественской ц. в г. Волхове 
Орловской обл. В июле 1978 г. пе
реведен настоятелем в орловский 
кафедральный собор в честь Ахтыр-
ской иконы Божией Матери, в окт. 
того же года также назначен насто
ятелем храма в пос. Кромы Орлов
ской обл. В марте 1982 г. возведен в 
сан игумена с возложением креста 
с украшениями. В 1985 г. окончил 
Московскую ДС, в 2002 г . - МДА. 
19 мая 1987 г. назначен секретарем 
Орловского епархиального управле
ния, в июне того же года возведен 
в сан архимандрита. С янв. 1989 г. 
нес послушание эконома-строителя 
Иоанно-Богословского муж. мон-ря 
в с. Пощупово Рязанской епархии. 
В дек. 1990 г. направлен в возрож
даемую Николо-Угрешскую оби
тель, в мае 1991 г. назначен старшим 
священником, в июне 1992 г.— на
местником обители. 6 окт. 1999 г. 
возглавил в качестве ректора Нико
ло-Угрешскую ДС. 

7 мая 2003 г. В. определено быть 
епископом Люберецким, викарием 
Московской епархии, с оставлением 
в должности наместника Николо-
Угрешского мон-ря. Архиерейская 
хиротония состоялась 14 авг. 2003 г. 
в храме Христа Спасителя в Моск
ве, ее возглавил Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий II. 

В. награжден орденами св. Влади
мира 3-й (1980) и 2-й (1988) степе
ни, св. Даниила Московского 2-й 
степени (2000). 
Лит.: Наречение и хиротония архим. Вениа
мина (Зарицкого) во еп. Люберецкого, вика
рия Московской епархии // ЖМП. 2003. 
№ 8. С. 18-24; Еп. Люберецкий Вениамин // 
ЦВ. М., 2003. № 15 (268). С. 10. 

ВЕНИАМИН (Костаки) (20.12. 
1768, Рошиешти, жудец Васлуй — 
18.12.1846, мон-рь Слатина), митр. 
Молдавский в 1803-1842 гг. В кре
щении Василий. Родители В.— Гри
горий Костаки и Мария Канта — 
принадлежали к древней и знамени
той в истории Молдавии фамилии 
Болдур. Получив начальное домаш-

ВЕНИАМИН (КОСТАКИ) 

нее образование, Василий продол
жил учение в греч. школе при мон-ре 
Трех святителей в Яссах. Г. Костаки, 
видя устремленность сына к мона
шеской жизни, отдал его на попече
ние еп. Хушского Иакова (Стамати), 
к-рый постриг его в 1783 г. в мона
шество с именем Вениамин в честь 
младшего сына ветхозаветного пат
риарха Иакова. Спустя три года В. 
был рукоположен во иеродиакона. 
В 1788 г. митр. Молдавский Леон 
(Геукэ) призвал В. на службу в мит
рополию, в Яссы, рукоположив во 
иеромонаха и сделав его великим 
экклисиархом кафедрального собо
ра. Вскоре он был возведен в сан ар
химандрита и в марте 1789 г. назна
чен игуменом в мон-рь св. Спиридо-
на в Яссах. 26 июня 1792 г. был выб
ран во епископа Хушского вместо 
еп. Иакова, ставшего Молдавским 

Митр. Вениамин (Костаки) 

митрополитом. Хиротония В. состо
ялась 27 июня в монастырском хра
ме св. Спиридона. После смерти пра
вящего архиерея Романской епар
хии В. был избран 1 июня 1796 г. на 
вдовствующую кафедру. 18 марта 
1803 г. еп. Романский В. был выбран 
митр. Молдовы и Сучавы. Он уп
равлял митрополией ок. 40 лет 
вплоть до 18 янв. 1842 г., за исклю
чением периода 1808-1812 и 1821— 
1823 гг. В. был также гос. деятелем: 
в 1807 и 1821 гг. являлся наместни
ком господаря, председателем Госу
дарственного совета Молдавского 
княжества, затем — Общественного 
собрания. Последние годы жизни 
провел в мон-ре Слатина, где и был 
похоронен. 30 дек. 1886 г. его остан
ки были перенесены в новый кафед
ральный собор в Яссах. 

В. способствовал изданию духов
ной и богослужебной лит-ры, реор
ганизовал типографию митрополии 
в Яссах и открыл в 1807 г. в Нямец-
ком мон-ре новую типографию. Все
го было напечатано ок. 130 книг, бо
лее 100 из них — при материальном 
содействии В. (труды св. отцов Афа
насия Великого, Иоанна Дамаскина, 
Ефрема Сирина, Исаака Сирина, 
более поздних богословов Феофи-
лакта Охридского и Никифора Кал-
листа (Ксанфопула), греч. богосло
вов XVIII в. архиепископов Ни
кифора (Феотоки) и Евгения (Бул-
гариса), проповедника еп. Илии 
(Миниатиса) и др.). Были переведе
ны и увидели свет богословские и 
богослужебные книги. После кончи
ны В. были опубликованы его пере
воды Толковой Псалтири Евфимия 
Зигабена (в 2 т. Яссы, 1852-1862), 
«Церковной истории» Феодорита 
Кирского (Бухарест, 1894), «Толко
вания на Послания св. ап. Павла» 
Феофилакта Охридского (В 3 т. / 
Пер. с новогреч. текста Никодима 
Святогорца. Бухарест, 1904-1906). 

В. многое сделал для организации 
духовного и светского образования 
в Молдавском княжестве и перевода 
обучения на родной язык. В 1803 г. 
основал ДС в мон-ре Сокола, гото
вившую священников для княже
ства (в 1840 семинарии было при
своено имя митрополита). В мон-ре 
Агапия учредил школы для мона
хинь и для девочек различных со
словий по обучению грамоте и руко
делию. В 1805 г. была основана шко
ла церковного пения в Яссах и были 
выделены средства для такой же 
школы при храме св. Иоанна Ново
го в Сучаве, находившейся в то вре
мя под австр. господством. Были 
учреждены 2-годичная учительская 
семинария и 4-годичная Василиан-
ская гимназия при мон-ре Трех свя
тителей в Яссах, уездные школы 
в Романе, Хуши, Ботошани, Бырла-
де, Галаце, Фокшани, Бакэу, Васлуе, 
Текуче. В нояб. 1834 г. начались за
нятия в высшем учебном заведении 
Академии Михэйлянэ в Яссах (с 1860 
Ясский ун-т). 

В. оказал большое влияние на 
развитие духовной музыки. Прояв
лял постоянную заботу о правосл. 
воспитании священства и строгом 
соблюдении им церковного устава, 
одновременно стремясь к улучше
нию его материального положения; 
значительные суммы жертвовал на 
благотворительные цели и больницы 



ВЕНИАМИН (КРАСНОПЕВКОВ) 

(в Романе и Яссах). Оказывал по
стоянную помощь мон-рям (Нямец-
кий, Слатина, Агапия, Кокош, св. 
Иоанна в Сучаве), приходским цер
квам, К-польской Патриархии. В те
чение неск. лет В. осуществлял по
жертвования на обновление собор
ного храма и росписей афонского 
мон-ря Эсфигмен (сохр. изображе
ние В. в настенной росписи притво
ра монастырского храма). В 1833 г. 
благодаря трудам В. началось соору
жение кафедрального собора Срете
ния Господня, к-рый был завершен 
уже после кончины митрополита. 
Лит.: Голубинский Е. Е. Краткий очерк исто
рии Правосл. Церквей — болгарской, серб
ской и румынской. М., 1871; Vizanti А. 
Veniamin Costachi mitropolit al Moldovei si 
Sucevei: Epoca, viata si operile sale. Iasi, 1881; 
Стадницкий A. Гавриил Банулеско-Бодони, 
экзарх Молдо-Влахийский и митр. Киши
невский. Кишинев, 1894; Арсений (Стадниц
кий), en. Исслед. и монографии по истории 
Молдавской Церкви. СПб., 1904; Iorga N. 
Viata si faptele mitropolitului Moldovei 
Veniamin Costachi. Bucuresti, 19152; Bobu-
lescu C. Noi contributii la biografia mitropoli
tului Veniamin Costachi / / BOR. 1939. № 7/8. 
P. 397-414; Ibid. 1946. № 10-12; Mitropolia 
Moldovei i Sucevei. 1967. № 1/2. P. 7-174; 
Конаки К. Опере. Кишинэу, 1978; Cocora G. 
Mitropolitul Veniamin Costachi traducâtor si 
diortositor de cärti bisericesti / / BOR. 1981. 
№ 5/6. P. 663-668. 

Свящ. Мирна Пэкурариу 

ВЕНИАМИН (Краснопевков 
[Краснопевков-Румовский] Васи
лий Федорович; 26.07.1739, с. Крас
ное С.-Петербургской губ.— 17.03. 
1811, Н. Новгород), архиеп. Ниже
городский и Арзамасский. Из семьи 
священника, брат протопресв. мос
ковского Благовещенского собора 
Сергия Краснопевкова, духовника 
ими. Александра I. Обучался в ДУ, 
затем в Александро-Невской ДС, 
где в 1759 г. был пострижен в мона
шество. После окончания семина
рии был назначен ее префектом и 
учителем философии (1768), состо
ял членом С.-Петербургской духов
ной консистории, с 1770 г. ректор 
ДС и учитель богословия. В том же 
году возведен в сан архимандрита, 
назначен настоятелем Староладож
ского во имя свт. Николая Чудотвор
ца мон-ря, позднее — Зеленецкого во 
имя Св. Троицы мон-ря, с 1774 г. на
стоятель с.-петербургской Троице-
Сергиевой пуст. Хорошо владея лат. 
и греч. языками, В. помогал Нов
городскому и С.-Петербургскому 
архиеп. (позже митрополит) Гаври
илу (Петрову) в его работе над кн. 
«О служении и чинопоследованиях 
православной Греко-Российской Цер-

ig? 
кви» (СПб., 1792), с этой целью на
чал переводить Евхологий Ж. Гоара 
(Rituale Graecorum). 

13 июля 1774 г. состоялась хиро
тония В. во епископа Олонецкого и 
Каргопольского, к-рую возглавил 
архиеп. Гавриил; местом пребыва
ния викария являлся Александров 
Свирский мон-рь. В 1775 г. В. был 
назначен епископом Архангельским 
и Олонецким. Заботился о духов
ном образовании, возобновлении 
обителей, создании храмов, укреп
лении церковной дисциплины. Со
бирал древние рукописи. В 1781 г. 
предписал во всех мон-рях и храмах 
завести памятные книги и «внести в 
них древние достопамятности и 
продолжать вписывать все достой
ное памяти». Следствием данного 
распоряжения стало открытие мн. 
исторических памятников, на осно
вании к-рых по указанию архиерея 
Л. Максимович составил «Подроб
ное историческое описание Архан
гельской епархии» (1795). В. прово
дил беседы с распространившимися 
по епархии духоборцами. В 1781 г. 
имп. Екатерина II наградила Архан
гельского епископа золотой пана
гией с драгоценными камнями. 

26 окт. 1798 г. В. был переведен на 
Нижегородскую и Алатырскую ка
федру, с 16 окт. 1799 г. в связи с из
менением границ епархии титуло
вался «Нижегородский и Арзамас
ский», 11 нояб. 1804 г. возведен в 
сан архиепископа. Содействовал ут
верждению в своей епархии едино
верия. В марте 1798 г. определением 
Синода старообрядцам-пошетам Ни
жегородской губ., желавшим иметь 
священника канонического постав-
ления, было позволено совершать 
богослужения в Святодуховской ц. 
в Н. Новгороде. В 1801 г. «велено 
старообрядцам в Нижегородской 
епархии иметь церковь и особен
ных священников, рукоположенных 
от епархиального архиерея, для 
отправления службы Божией по 
старопечатным книгам, согласно с 
представлением ей. Вениамина». 
В. боролся с распространением лже
учений — после проведенного архи
ереем следствия был наказан «про
рок» Кузька, учивший в мордов. 
селениях Терюшевской вол. 

В 1800 г. благодаря усилиям В. 
был отремонтирован кафедральный 
Спасо-Преображенский собор, при 
к-ром построена Предтеченская ча
совня. В 1809 г. архиерей с крест
ным ходом перенес в часовню чудо

творный образ Спасителя из запус
телого каменного подворья близ 
приволжских казарм. По распоря
жению В. в 1803 г. было устроено от
дельное здание для консистории, 
к-рая раньше помещалась в семи
нарском корпусе. Архиерей хода
тайствовал о выделении средств для 
перестройки здания семинарии, за
ботился о пополнении семинарской 
б-ки, а также приходских б-к. При 
участии В. в Нижегородской ДС 
была переведена с лат. языка и из
дана кн. В. Франца (Historia anima-
lium. Wittenberg, 1621) «История о 
животных бессловесных» (М., 1803. 
5 ч.). В 1808 г. в семинарии было вве
дено преподавание медицины. В. был 
награжден орденами св. Иоанна 
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Иерусалимского (1800) (см. Маль
тийский орден), св. Анны 1-й степе
ни (1806), св. Александра Невского 
(1810). 

Желая удалиться на покой и по
святить последние дни жизни мо
литве, В. велел приготовить себе ке
льи в Оранской в честь Владимир
ской иконы Пресв. Богородицы пуст., 
но скончался, не успев исполнить 
задуманного. В. был погребен в Спа
со-Преображенском соборе. После 
постройки нового здания собора в 
1834 г. останки В. были перенесены 
туда и положены на левой стороне, 
рядом с гробницами др. Нижегород
ских архипастырей. В 1929 г. собор 
был взорван, могилы архиереев ут
рачены. 

В. является автором широко чи
тавшейся «Священной истории для 
малолетних детей» (СПб., 1775; в 



1778 изд. параллельно на рус, греч., 
лат., нем. и франц. языках, затем 
неоднократно переизд., последнее 
изд: М., 1871). Главным трудом В. 
является соч. «Новая Скрижаль, 
или Положительное объяснение о 
Церкви, о литургии, о всех службах 
и утварях церковных» (М., 1803. 
4 ч.), основанное на лат. коммента
риях Гоара к Евхологию и не поте
рявшее своего значения до наст, вре
мени (многократно переизд., в 1908 г. 
вышло 17-е изд., последнее изд.: М., 
1992. 2 ч.). 
Лит.: Иринарх, архим. Слово надгробное при 
погребении преосв. Вениамина (Краснопев-
кова), архиеп. Нижегородского, сказанное 
ректором Нижегородской ДС, от 1811 г. мар
та 25 дня. СПб., 1811; Постников С. Сведе
ния о преосв. Вениамине (Красноневкове-
Румовском), еп. Архангельском / / Странник. 
1879. № 3. С. 371-405; Макарий (Миролю
бив), архим. Памятники церк. древностей: 
История Нижегородской иерархии, содер
жащая в себе сказание о Нижегородских 
иерархах с 1672 до 1850 г. Н. Новг, 1999. 
С. 188-199, 274; Тихон (Затёкин), игум.,Дёг-
тева О. В. Архиеп. Нижегородский и Арза
масский Вениамин (Краснопевков) // они же. 
Святители земли Нижегородской. Н. Новг, 
2003. С. 103-108. 

О. В. Дёгтева, игум. Тихон (Затёкин) 

ВЕНИАМИН (Милов Виктор 
Дмитриевич; 8.07.1889, Оренбург — 
2.08.1955, Саратов), еп. Саратов
ский и Балашовский. Из семьи свя
щенника. Часто болея, неоднократ
но прерывал учебу в школе, ДУ и 
ДС. Учился в Иранском ДУ в Вят
ской губ. (1900-1905), затем в Вят
ской ДС (1905-1916 (1917?)). В от
рочестве, помогая отцу, нес послу
шание чтеца, затем служил иподиа
коном при Вятском еп. Никандре 
(Феноменове). Юноша часто посе
щал мон-ри — яранский в честь св. 
Анны Пророчицы, Белогорский во 
имя свт. Николая, в Трифоновом вят
ском в честь Успения Пресв. Богоро
дицы мон-ре он получил первые уро
ки аскетического подвига. В 1917 г. 
Милов поступил в КазДА, во время 
учебы находился под влиянием ин
спектора академии архим. Гурия 
(Степанова). После прекращения 
занятий в КазДА в авг.—сент. 1918 г. 
Милов в продолжение полутора лет 
переезжал, менял место жительства, 
в нач. 1920 г. по благословению зат
ворника саратовского Преображен
ского мон-ря иером. Николая при
ехал в Москву и поступил в Дани
лов московский мон-рь. 7 апр. того же 
года Алатырским еп. Гурием (Степа
новым) был пострижен в монаше
ство с именем в честь сщмч. Вениа-

ВЕНИАМИН (МИЛОВ) 

мина Персидского, 12 апр. рукопо
ложен во иеродиакона, 8 окт. того 
же года еп. Подольским сщмч. Пет
ром (Полянским) — во иеромонаха. 
В 1920-1922 гг. учился в Высшей 
богословской школе при Даниловом 

Вениамин (Милов), 
еп. Саратовский. 

Фотография. 1955 г. 

мон-ре, где преподавали профессо
ра МДА. 30 марта 1922 г. был удо
стоен степени канд. богословия за 
соч. «Жизнь и учение прп. Григория 
Синаита». 

7 апр. 1923 г. еп. Гурием, настояте
лем московского в честь Покрова 
Пресв. Богородицы мон-ря, В. был 
возведен в сан архимандрита с пору
чением ему управления Покров
ским мон-рем в качестве намест
ника. На новом месте служения В. 
приобрел известность как талантли
вый проповедник, много внимания 
он уделял духовному окормлению 
прихожан (нек-рые из них остава
лись его духовными чадами до кон
ца его дней и оказывали ему помощь 
в дальнейших испытаниях). В пери
од церковных нестроений, последо
вавших после кончины Патриарха 
св. Тихона, В. поддерживал канони
ческое общение с митр. Сергием 
(Страгородским, впосл. Патриар
хом). В янв. 1928 - окт. 1929 г, на
блюдая разорение властями По
кровского мон-ря и ожидая ареста, 
В. пишет воспоминания, впосл. оза
главленные «Дневник инока». «Днев
ник» содержит не только анализ ду
ховной жизни В., но и затрагивает 
мн. события церковной жизни. 

28 окт. 1929 г. В. был арестован по 
обвинению «в обучении на дому За
кону Божию детей», посещавших 
богослужения в Покровском мон-ре. 
Сначала содержался во внутренней 
тюрьме ГПУ на Лубянке, затем в те
чение месяца — в Бутырской тюрь
ме. Приговором Особого совещания 

при ОГПУ от 23 нояб. 1929 г. был 
осужден на 3 года ИТЛ, отбывал 
наказание в р-не Медвежьегорска. 
Духовный итог выпавших на его 
долю испытаний В. подвел в «Днев
нике инока»: «Я благодарю Бога... 
Господь научил меня — сибарита и 
любителя спокойной жизни — пре
терпевать тесноту, неудобства, бес
сонные ночи, холод, одиночество, 
показал степени человеческого 
страдания». После освобождения, в 
июле 1932 — июне 1938 г. служил 
сверхштатным священником с обя
занностями псаломщика в ц. вмч. 
Никиты во Владимире. Литургию 
он служил тайно у себя на кварти
ре. Часто приезжал в Москву, оста
навливаясь у знакомых, работал 
над окончанием «Дневника» и над 
соч. «Божественная любовь, по уче
нию Библии и православной Цер
кви». 

15 июня 1938 г. В. вновь подверг
ся аресту, был перевезен из Влади
мира в Иваново, где ему предъяви
ли обвинение в участии в «контр
революционной организации» и 
проведении «антисоветской агита
ции». После применения на допро
сах «запрещенных методов ведения 
следствия» (Определение судебной 
коллегии ВС РСФСР от 7.04.1956) 
В. признал себя виновным в участии 
в несуществовавшей антисоветской 
орг-ции «Всесоюзное братство уче
ных нелегальных монашеских объ
единений». 31 июля 1939 г. он был 
приговорен к 8 годам ИТЛ, наказа
ние отбывал в Устьвымлаге. «Моро
зы у нас нынче столь суровые... 
Ртутный столбик так и скачек к 50 
градусам. Отсюда — частые обморо
жения» (из писем тех лет). 15 июня 
1946 г. В. был освобожден по со
стоянию здоровья с предписанием 
поселиться в г. Кимры Калинин
ской обл. 

В июле 1946 г. В. был принят в 
братию ТСЛ. Осенью зачислен в 
МДА преподавателем по кафедре 
патрологии, 21 янв. 1947 г. утверж
ден в звании доцента, 14 июля сле
дующего года защитил магист. дис. 
«Божественная любовь, по учению 
Библии и православной Церкви». 
20 июля 1948 г. утвержден в звании 
профессора, 15 окт. того же года на
значен инспектором МДА. В 1946-
1949 гг. В. читал в академии курсы 
лекций по апологетике, пастырско
му богословию, догматике и ли-
тургике. Регулярно служил в лавр
ских храмах, всегда проповедовал 



ВЕНИАМИН (МИЛОВ) - ВЕНИАМИН (МУРАТОВСКИИ) 

(нек-рые поучения этого периода 
были опубликованы в ЖМП, во
шли в лаврский машинописный 
сборник «Крупицы слова Божия»), 
почитался как опытный духовник. 
В 1947-1949 гг. сотрудничал с ре
дакцией «Журнала Московской Пат
риархии», где опубликовал неск. 
статей. 

10 февр. 1949 г. В. вновь был арес
тован, помещен в Бутырскую тюрь
му, обвинен в «участии в антисовет
ской организации» по материалам 
1939 г. Согласно приговору особого 
совещания МГБ МО, 15 апр. 1949 г. 
В. был выслан на поселение в рай
он г. Джамбула (ныне Тараз) Казах
ской ССР. Первые полтора года жил 
близ с. Байкадам, работал сторожем 
в колхозе. Последнюю ссылку В. пе
реносил крайне тяжело, не надеясь 
на возвращение, тем не менее посто
янно занимался интеллектуальным 
трудом: кроме богословских со
чинений, составлял казахско-рус. 
словарь (не опубл.). Неоднократно 
он писал прошения на имя Патри
арха Алексия I исходатайствовать 
ему перед светскими властями раз
решение на перевод в Джамбул и на 
участие в богослужении. После по
лучения разрешения на переезд до 
сент. 1954 г. служил священником в 
Успенской ц. в Джамбуле. 4 сент. 
1954 г. срок ссылки В. был сокращен. 
С окт. 1954 по янв. 1955 г. он нес по
слушание настоятеля ц. прор. Илии 
в г. Серпухове Московской обл. 

1 февр. 1955 г. В. определено быть 
епископом Саратовским и Балашов-
ским. Хиротония, к-рую возглавили 
Патриарх Алексий I и Католикос-
Патриарх всей Грузии Мелхиседек 
III, состоялась 4 февр. в Богоявления 
Господня соборе Москвы. Управляя 
Саратовской епархией, В. часто слу
жил и проповедовал, несмотря на 
крайне болезненное состояние. Хра
мы, где служил владыка, всегда бы
ли переполнены молящимися. 

12 мая 1955 г. В. подал прошение 
в Генеральную прокуратуру СССР 
о реабилитации и определением 
судебной коллегии ВС РСФСР от 
12 июня был реабилитирован «за 
отсутствием состава преступле
ния». 

Скончался В. в день памяти прор. 
Илии, отслужив литургию. Отпева
ние совершили Казанский и Чисто
польский архиеп. Иов (Кресович) и 
Астраханский и Сталинградский еп. 
Сергий (Ларин). Погребен на город
ском кладбище Саратова. 

Для богословского наследия В. 
характерны фундаментальный ана
лиз догматических положений, ака
демизм, являющийся следствием 
свободного владения богословской 
лит-рой, хороший лит. язык. В со
чинениях В. отразился трагический 
опыт, пережитый Церковью в по
слереволюционную эпоху. Осо
бенностью его трудов является из
ложение учения правосл. Церкви 
сквозь призму личного духовного 
опыта, иногда — эмоционального 
восприятия, что сближает его на
следие с богословием рус. эмигра
ции. Для писем В. характерны тон
кое понимание внутренней жизни, 
глубокий анализ душевных со
стояний, здравый смысл, большой 
пастырский опыт. 
Αρχ.: ЦА ФСБ. Д. Р-30447; УФСБ России 
по Владимирской обл. Д. П-3069; архив 
МДА. Личн. дело архим. Вениамина (Ми-
лова); ЦНЦ ПЭ. Ф. 3. Д. 10. 
Соч.: Жизнь и учение прп. Григория Синаи-
та: Канд. соч. / МДА. М., 1920. Ркп.; опубл.: 
ДанБлаг. 1992. № 4. С. 28-54; переизд.: 
Григорий Синаит, прп. Творения / Пер. с 
греч., примеч. и послесл. еп. Вениамина (Ми-
лова). М., 1999; Собрание лекций по пастыр
скому богословию с аскетикою: (Читаны сту
дентам МДА в 1947/48 гг.). Загорск, 1947. Ркп.; 
опубл.: Пастырское богословие. М., 2002; 
Речь за литургией в Троице-Сергиевой 
лавре в день победы над фашистской Гер
манией 9 мая / / ЖМП. 1947. № 5. С. 22-23; 
К 800-летию Москвы / / Там же. 1947. № Ц. 
С. 12-13; Памяти великого рус. патриота: Об 
архим. Дионисии (Зобниновском) // Там же. 
1948. № 8. С. 76-80; Слово на день св. Алек
сандра Невского // Там же. 1948. № 11. 
С. 22-23; О самолюбии: Проповедь // Там же. 
1991. № 6. С. 45; О действии благодати Св. 
Духа: Слово в день Св. Троицы 30.05/ 
12.06.1927 г.: Проповедь / / Там же. 1995. 
№ 6/8. С. 60-62; Три истины: Слово в день 
Св. Духа: Проповедь / / Там же. С. 62-63; Бо
жественная любовь по учению Библии и 
Православной Церкви: (Опыт раскрытия 
нравственной стороны правосл.-христ. догма
та веры из начала любви): Магист. дис. / 
МДА. Загорск, 1948. Ркп.; Троицкие цветки 
с луга духовного / Сост. архим. Кронид (Лю
бимов), ред. архим. Вениамин (Милов) 
[1948]. М., 1996. Серг. П., 1997; Чтения по 
литургическому богословию. Брюссель, 1977. 
К., 2001; Прп. Симеон Новый Богослов 
о цели христ. жизни / / ЖМП. 1979. № 11. 
С. 64-73; 1980. № 3. С. 63-77; № 4. С. 68-74; 
переизд.: От врат рая до райских врат: 
О цели жизни христианской: По творениям 
прп. Симеона Нового Богослова. М., 1997; 
Дневник инока. Письма из ссылки. Серг. П., 
1999; Крупицы Слова Божия: Проповеди 
1928, 1946-1949 гг. Серг. П., 1999. 
Лит.: Наречение и хиротония архим. Вениа
мина во еп. Саратовского // ЖМП. 1955. 
№ 3. С. 28-30; Антоний (Мельников), иером. 
Некролог / / Ж М П . 1955. № 9 . С. 10-12; Пре
дисловие // Дневник инока. Серг. П., 1999. 
С. 5-24. 

Мои. Елена (Хиловская) 

ВЕНИАМИН (Муратовский Ва
силий Антонович; 18.04.1856, Ка
занская губ.— 6.05.1930, Подмос
ковье), обновленческий (см. Обнов
ленчество) «первоиерарх». Из семьи 
священника. Окончил Казанское 
ДУ, в 1877 г.— Казанскую ДС, назна
чен надзирателем в Казанское ДУ. 
После женитьбы был рукоположен 
во священника к казанской ц. в 
честь Сошествия Св. Духа (1 сент. 
1877), впосл. переведен в Николо-
Вешняковскую ц. Овдовев, в 1892 г. 
поступил по рекомендации Казан
ского еп. Палладия (Раева) в КазДА, 
к-рую окончил в 1896 г. со степенью 
кандидата богословия. По постри
жении в монашество был назначен 
настоятелем Череменецкого во имя 
ап. Иоанна Богослова мон-ря с воз
ведением в сан архимандрита. 

В окт. 1897 г. хиротонисан во 
епископа Ямбургского, викария 
С.-Петербургской епархии, хирото
нию совершил митр. Антоний 
(Вадковский) с сонмом архиереев, 
младшим из к-рых был хиротони
санный 2 днями ранее еп. св. Тихон 
(впосл. Патриарх Московский и 
всея России). 29 нояб. 1898 г. В. 
участвовал в открытии эст. брат
ства во имя сщмч. Исидора Юрьев
ского в С.-Петербурге, являлся 
председателем братства до 1901 г. 
3 дек. 1898 г. переведен на Гдовское 
вик-ство, в том же году избран по
жизненным членом КазДА. В июле 
1901 г. назначен епископом Калуж
ским и Боровским. В 1905-1906 гг. 
присутствовал в Святейшем Сино
де. Образовал в епархии комиссию 
для экзаменации ставленников. Кан
дидат на священство кроме аттеста
ции знаний по семинарской про
грамме был обязан сказать пропо
ведь в присутствии архиерея и про
вести образцовый урок по Закону 
Божию. Кандидат во диакона сда
вал экзамен за курс ДУ, проводил 
пробный урок по общеобразова
тельным предметам в образцовой 
школе при Калужской ДС. К экза
менам допускались все желающие 
независимо от образования и со
словного происхождения. 

31 дек. 1910 г. В. был переведен 
на Симбирскую и Сызранскую ка
федру, 1 мая 1915 г. возведен в сан 
архиепископа. После Февральской 
революции активно поддержал 
Временное правительство. С марта 
1917 г. временно управлял Пензен
ской епархией. Вместе с частями 
Белой армии эвакуировался в Си-
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бирь, в нояб. 1918 г. в Томске при
нял участие во Всесибирском со
борном церковном совещании, был 
избран его председателем, вошел в 
образованное по решению совеща
ния Временное высшее церковное 
управление Сибири и областей, за
нятых армией Колчака (ВВЦУС). 
В февр. 1920 г., после разгрома ар
мии Колчака, В. был арестован в 
Новониколаевске (ныне Новоси
бирск) «за соучастие в преступле
ниях белогвардейцев», приговорен 
к расстрелу. Через неск. месяцев 
после дачи согласия на сотрудни
чество с ЧК был освобожден, вер
нулся в Симбирск. 

13 июля 1920 г. указом Патриарха 
Тихона назначен на Рязанскую и 
Зарайскую кафедру. В 1922 г. одним 
из первых среди архиереев при
мкнул к обновленцам. Прот. Миха
ил Постников, прибывший в Рязань 
в качестве уполномоченного обнов
ленческого Высшего церковного уп
равления, потребовал от В. призна
ния законности данного органа, в 
случае отказа угрожал репрессиями. 
В. согласился и возглавил созданное 
из «инициативной группы прогрес
сивного духовенства» епархиальное 
управление, обратившееся с воззва
нием к рязанскому духовенству, в 
к-ром говорилось о лояльности к 
гражданской власти и выражалась 
надежда на грядущий Собор, дол
женствовавший внести «обновле
ние и оздоровление» в церковную 
жизнь. Летом 1922 г. еп. Антонин 
(Грановский) обратился с конфиден
циальным письмом к архиереям ста
рого поставления, призывая их вы
ступить с протестом против возглав-
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ляемой В. Д. Красницким «Живой 
церкви», в защиту монашества. В от
ветном письме еп. Антонину В. вы
разил одобрение его идеям. 

29 апр. 1923 г. в храме Христа Спа
сителя открылся обновленческий 
«II всероссийский собор православ
ной церкви», главной задачей к-рого, 
поставленной перед обновленцами 
властями, было «низложение» Пат
риарха Тихона, находившегося с 
9 мая 1922 г. под арестом. Несмотря 
на то что В. по болезни не принимал 
участия в работе «собора», он был 
избран почетным членом президиу
ма, его подпись стоит одной из пер
вых под решением о «низложении» 
свт. Тихона. 

Сразу после освобождения Патри
арха 25 июня 1923 г. В. приехал в 
Москву, со слезами приветствовал 
Первосвятителя и, вернувшись в 
Рязань, издал указ о присоединении 
к Патриарху и начал поминать его 
за богослужением. 29 июля 1923 г. 
В. был исключен из обновленческо
го рязанского епархиального управ
ления. 5 авг. у него произвели обыск, 
архиерей был арестован и увезен 
в Москву. 8 авг. он уже участвовал 
в заседаниях обновленческого си
нода. 9 авг. обратился к рязанской 
пастве с воззванием, в к-ром уве
домлял о том, что «бесповоротно ре
шил идти навстречу церковно-об-
новленческому движению», и при
зывал следовать за ним. В Рязань не 
вернулся, в сент. был назначен вре
менно управляющим обновленчес
кой Ярославской епархией, впосл. 
утвержден на этой кафедре, возве
ден в сан «митрополита» (в кон. 
1923). С самого начала существова
ния обновленческого синода В. вхо
дил в его состав: сначала как член 
президиума, председатель миссио
нерского отдела, а с 1924 г. являлся 
председателем синода. 

В нач. янв. 1924 г. В. приехал в 
Петроград. Тотчас после его прибы
тия лидер живоцерковников Крас-
ницкий, незадолго до того одержав
ший в городе временную победу в 
своей борьбе с монашеством и архи-
ерейством, был изгнан из Казан
ского собора, и обновленческая 
Петроградская епархия была офи
циально восстановлена. В февр. 
1924 г. В. был утвержден «митро
политом ленинградским». Жил пре
имущественно в Москве, фактичес
ки епархией управлял Η. Φ. Пла
тонов (впосл. обновленческий 
«митрополит»). По воспоминаниям 
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А. И. Кузнецова, относящимся к 
тому времени, В. «служил отлично, 
в сочетании истовости, солидной 
простоты и величавости. Высокого 
роста, в меру полный, весь седой, 
с правильными чертами лица, с 
очень спокойной манерой и нето
ропливой походкой... [В.] был стро
гим монахом, кристально честным 
человеком...» «Обновленческий» 
раскол. С. 394). «...За свою нрав
ственную чистоту он пользовался 
большим уважением не только со 
стороны обновленцев, но и со сто
роны староцерковников» (Леви
тин, Шавров. С. 344). 

Позиция председателя обновлен
ческого синода «одесского и херсон
ского митрополита» Евдокима Ме
щерского, стремившегося к прими
рению с Патриархом и отказу от ре
форм, не соответствовала задачам, 
к-рые ставились перед обновленца
ми властями, и в авг. 1924 г. Евдо
ким был уволен на покой, предсе
дателем синода стал В., с 9 сент. 
1925 г. титуловавшийся «митропо
литом ленинградским и всея Севе-
ро-Западныя области». 

В кон. янв. 1925 г. в Москве про
шел расширенный пленум обнов
ленческого синода, к-рый должен 
был подготовить созыв «III помест
ного собора». Пленум принял об
ращение к правительству СССР, 
в к-ром, в частности, содержались 
просьбы о принятии ряда мер, к-рые 
дали бы обновленцам возможность 
«все свои силы бросить на дальней
шую борьбу за обновленческую цер
ковь, единственно... лояльную по 
отношению к советской власти». 
(Вестн. Свящ. синода Правосл. рос. 
церкви. 1925. № 4. С. 4) — облегчить 
правовое и экономическое положе
ния духовенства, изменить приход
ской устав, передать обновленцам 
заграничные храмы, «находящиеся 
в руках эмигрантов, к-рые превра
щают их в базу для монархической 
антисоветской агитации», и Троице-
Сергиеву лавру, не передавать об
новленческих храмов Патриаршим 
приходам и др. 1 февр. обновленчес
кая депутация во главе с 3 «митро
политами»: В., Введенским и Сера
фимом Руженцевым,— была при
нята председателем Совнаркома 
СССР А. И. Рыковым, к-рый пообе
щал, что «по мере развития государ
ственной жизни власти всемерно 
будут заботиться о положении ду
ховных лиц в современных усло
виях и уже приступили к этому 



делу» (Церковное обновление. 1925. 
№ 5-7. С. 56). 

В нач. 1925 г. синод во главе с В. 
выступил в печати с предложением, 
чтобы VIII Вселенский Собор, пла
ны созыва к-рого в то время суще
ствовали у К-польской Патриархии, 
состоялся в Москве («Москва или 
Иерусалим?» // Вести. Свящ. сино
да правосл. рос. церкви. № 2. С. 17). 
11 аир. 1925 г., после кончины свт. 
Тихона, обновленческий синод об
ратился к православным с призывом 
к объединению, к-рое должно было, 
по планам раскольников, состоять
ся на «III поместном соборе» осенью 
того же года. Вставший во главе ка
нонического церковного управле
ния сщмч. митр. Петр (Полянский) 
занял по отношению к обновленцам 
непримиримую позицию. Все попыт
ки заключить с ним к.-л. соглаше
ние, зазвать на «собор» ни к чему не 
привели. 29 июля 1925 г. посланец 
обновленческого синода «архидиа
кон» С. Добров передал митр. Петру 
послание В. с предложением о встре
че. Патриарший Местоблюститель 
предложение отклонил. 

Большие надежды обновленцы 
возлагали на признание их К-поль
ской Патриархией. Летом 1925 г. из 
К-поля были получены «Постанов
ления Священного Синода об осно
вах работы отправляющейся в СССР 
Патриаршей миссии». Как следует 
из приведенных в «Постановлени
ях» слов К-гюльского Патриарха 
Григория VII, архиерейская Патри
аршая комиссия должна приехать в 
СССР и «содействовать... словами 
любви и путем разных указаний 
восстановлению согласия и едине
ния в братской Церкви», опираясь 
на группы, находящиеся «в канони
ческом законном порядке перед 
Церковью и Государством». Патри
арх Григорий также считает, что 
«ввиду возникших церковных раз
ногласий» свт. Тихону следует «ра
ди единения расколовшихся и ради 
паствы... пожертвовать собой, не
медленно удалившись от церков
ного управления». Кроме того, по 
мнению К-польского Первоиерарха, 
следует упразднить хотя бы времен
но и само Патриаршество, «как ро
дившееся во всецело ненормальных 
обстоятельствах в начале граждан
ской войны и как считающееся зна
чительным препятствием к восста
новлению мира и единения» (Цит. 
по: Левитин, Шавров. С. 493-494). 
Взамен Патриаршества Григорий 
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рекомендует избрать Синод, к-рый 
детально разработает механизм уп
равления Церковью в СССР. Ко вре
мени перевода «Постановлений» на 
рус. язык их содержание уже более 
года преподносилось коммунисти
ческой прессой в несколько «ис
правленном» варианте: в № 124 «Из
вестий ВЦИК» от 1 июня 1924 г. 
была опубликована ст. «Вселен
ский патриарх отстранил бывшего 
патриарха Тихона от управления 
Российской Церковью». В ней со 
ссылкой на московского предста
вителя К-польского Патриарха 
архим. Василия (Димопуло) со
общалось, что такое решение Си
нод при К-польском Патриархе 
принял единогласно 6 мая, оно яви
лось следствием неоднократных 
советов К-польскому Патриарху, 
в частности от Патриарха Серб
ского. Газета писала, что К-поль-
ский Патриарх посылает в Москву 
комиссию для ознакомления с де
лами РПЦ, одновременно он объяв
ляет главой РПЦ Синод и запреща
ет в священнослужении всех иерар
хов, эмигрировавших из России. 

К лету 1925 г. Григорий оставил 
К-польский Престол. Обновленчес
кий синод направил новому К-поль
скому Патриарху Василию III посла
ние с приветствием по поводу его 
вступления на кафедру, в к-ром ис
прашивал «молитв и благословения 
поместному собору на дело устрое
ния и умиротворения Русской Цер
кви». Ответная телеграмма Патри
арха Василия III не содержит ниче
го, кроме слов вежливости, однако 
обновленцы постарались придать ей 
вид свидетельства межцерковных 
отношений и продолжили перепис
ку. 30 июля 1925 г. синод направил 
Патриарху Василию приглашение 
посетить Москву и возглавить пред
стоящий «собор». В приглашении 
говорилось, что «почивший Патри
арх Тихон... не уразумев... знамения 
времени, лишил внутреннего мира и 
внешнего благополучия» Русскую 
Церковь, в связи с чем синод «умо
ляет Вашу святыню отечески попе-
чительно призреть на нашу церков
ную скорбь и подвигнуться на спа
сение болящей дочери». В ответном 
послании (1 сент. 1925) Патриарх 
Василий призвал обратившихся к 
нему «твердо шествовать... по пути 
непоколебимого благочестия» и 
строго придерживаться «канони
ческих правил в духе мира и люб
ви» и отказался присутствовать на 
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соборе. Слова Патриарха были ис
толкованы обновленцами как не
сомненное признание их синода 
единственной канонической влас
тью в РПЦ. Воззвание «III всерос
сийского поместного собора» без 
оговорок утверждает, что обновлен
цы действуют «в неразрывном еди
нении с Восточной Церковью через 
первых по чести предстоятелей ее — 
патриархов Константинопольских 
Мелетия, Григория VII, Константи
на IV и Василия III». 

К началу обновленческого «собо
ра» стало очевидно, что деклари
рованная в предсоборной «кампа
нии» цель объединения с «тихонов
ской» и проч. христ. Церквами 
СССР (на «собор» были приглаше
ны представители Грузинской, Ар
мянской Церквей, старообрядцы, 
рус. заграничное духовенство и др.) 
достигнута не будет. В документе, 
опубликованном в день открытия 
«собора», его цель формулируется 
уж иначе: выразить свое отношение 
к «тихоновцам» и отказаться от 
примирения с ними. 

«Собор» открылся 1 окт. 1925 г. в 
храме Христа Спасителя служением 
литургии, к-рую возглавил В.; сонм 
сослужащих священников возгла
вил архим. Василий (Димопуло) 
(поддерживавший отношения и с 
обновленческим синодом и с кано
нической РПЦ). Почетным пред
седателем «собора» был избран 
К-польский Патриарх Василий III, 
в связи с чем ему была послана те
леграмма; председателем стал В. 
Значительное место в программе 
«собора» отводилось обсуждению 
участия «Русской Церкви» в плани
руемом Вселенском Соборе. Рус. де
легацию, разумеется из обновлен
цев, должен был возглавить В. На 
«соборе» были приняты постанов
ления, отменившие созыв соборов в 
дальнейшем и передавшие всю пол
ноту власти синоду навечно. «Со
бор» также «даровал автокефалию» 
Украинской Церкви (упраздненную 
через 8 лет постановлением «перво
иерарха» и синода). На последнем 
заседании был избран многочислен
ный синод, к-рый избрал президи
ум. В президиум вошли председа
тель синода В., почетные члены — 
архим. Василий (Димопуло) и пред
ставитель Александрийского Пат
риарха архим. Павел (Канатодис). 
25 окт. 1925 г. синод направил по
слание Сербскому Патриарху Ди
митрию, желая получить признание 
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своей легитимности, к посланию 
были приложены определения «со
бора». Ответа не последовало, Серб
ский Патриарх не посчитал для себя 
возможным вступить в переписку с 
обновленцами. 

В последующее время обновлен
ческий синод продолжал устанавли
вать и упрочивать связи с Восто
ком. 2 янв. 1926 г. синод получил от 
К-польского Патриарха послание с 
информацией о подготовке Вселен
ского Собора. Из ответа, подписан
ного В., явствует, что обновленцы 
провозглашали себя единственной 
правосл. Церковью в России и не 
только претендовали на известную 
роль на Вселенском Соборе, но и 
косвенно настаивали на том, чтобы 
на Соборе не было иерархов-эми
грантов, осужденных их «соборами» 
1923 и 1925 гг. В мае 1926 г. синод 
отправил послание Иерусалимско
му Патриарху Дамиану. Ответное 
письмо Иерусалимского Патриарха 
от 9 июля 1926 г., в к-ром синод при
знавался «единственно законным 
носителем высшей церковной влас
ти на территории СССР», было 
опубликовано обновленцами в неск. 
журналах. В кон. 1926 г. на Алексан
дрийский Патриарший Престол был 
избран бывш. К-польский Патриарх 
Мелетий IV (Мелетий II на Алек
сандрийском Престоле). В 1923 г. 
он, будучи К-польским Патриархом, 
посылал своего представителя для 
участия в обновленческом «соборе» 
и впосл. признал обновленцев «ка
нонической церковной властью». 
О своем вступлении на Патриарше
ство в Александрии он уведомил 
синод грамотой, в к-рой рисовал 
себя сторонником прогресса в цер
ковной жизни. Синод ответил по
сланием от 22 окт., содержавшим 
перечисление заслуг Мелетия перед 
обновленчеством. 

Приход к руководству церковной 
жизнью Заместителя Патриаршего 
Местоблюстителя митр. Сергия 
(Страгородского; впосл. Патриарх) 
побудил обновленческий синод про
тивопоставить этому авторитетному 
иерарху В., не уступавшего митр. 
Сергию в старшинстве хиротонии. 
По предложению Введенского 19 мая 
1927 г. В. был перемещен в Москву 
с титулом «митрополит московский 
и коломенский». По инициативе ле
нинградских обновленцев В. стали 
поминать во всех обновленческих 
церквах как «первоиерарха Русской 
Церкви». Это был первый шаг со 

стороны обновленцев к введению у 
себя патриаршества, хотя Введен
ский на пленуме синода так объяс
нил это действие: «Поминовение 
митрополита Вениамина есть акт 
уважения к личности, а не к патри
аршеству, т. к. патриаршество, как 
управление единоличное, собор
ность не осуществляющее, мы от
вергли и отвергаем». 

В 1927 г. К-польский Патриарх 
Василий направил приветствие с 
днем св. Пасхи митр. Сергию и «мит
рополиту московскому» В. Предста
витель К-польской Патриархии 
явился к митр. Сергию узнать, не 
будет ли ответа, и предложил свои 
услуги в качестве переводчика. 
Митр. Сергий ответил: «Его Свя
тейшеству известно, что титул Мос
ковского принадлежит только 
Всероссийскому Патриарху и Пат
риархия не знает никакого Москов
ского митрополита. А если Его Свя
тейшество наравне с каноническим 
Заместителем признает еще какого-
то «московского» митрополита, то 
какой же может быть от меня от
вет?» (Елевферий (Богоявленский), 
митр. Неделя в Патриархии // Из 
истории христ. Церкви на Родине и 
за рубежом в XX ст. М., 1995. С. 261). 

Как представитель московского 
обновленческого синода В. прини
мал участие в работе 3-го собора Ук
раинской автокефальной православ
ной Церкви, открывшегося 6 мая 
1928 г. в Харькове и проходившего 
под знаком подготовки ко Вселен
скому Собору. 1-2 окт. того же года 
B. присутствовал на заседаниях рас
ширенного пленума синода. 

Скончался, не примирившись с 
Церковью. Похоронен на Вагань
ковском кладбище в Москве. 
Αρχ.: ГАРО. Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 1221. Св. 108: 
Сведения о зарегистрированных религ. 
об-вах Шацкого у. Л. 11-13, 16-18 об., 150; 
Φ. Ρ-496. Он. 1. Д. 54: Докл. губ. бюро по 
изъятию церк. ценностей при губкомпомго-
ле; сводки по изъятию ценностей по губер
нии; инструкция по орг. работе уездных бюро 
по изъятию церк. ценностей при укомпомго-
лах. Л. 3-5 об.; Ф. Р-2798. Оп. 1. Д. 89: Восп. 

C. Д. Яхонтова. Л. 116; Д. 91: То же. Л. 44. 
Соч.: О деятельности английской миссии в 
Индии / / ПС. 1897. Янв. С. 17; Возлюблен
ным о Господе чадам Правосл. Церкви Сим
бирского края: Послание. Симбирск, 1917; 
Как и почему я сделался обновленцем / / 
Вестн. Свящ. синода правосл. российской 
церкви. 1927. № 5/6. С. 14-16. 
Ист.: Терновский С. А. Ист. записка о состоя
нии КазДА после ее преобразования 1870-
1892 гг. Каз., 1892; Вестн. Свящ. синода пра
восл. российской церкви [обновленч.]. 1926. 
№ 6. С. 4; № 12-13. С. 2, 7; 1927. № 5/6. С. 5, 

14-16; 1928. № 6. С. 1, 2; № 10 (33). С. 5, 7 
[Протокол № 1,3]; 1930. № 3-4. С. 1-2. 
Лит.: Левитин, Шавров. Очерки смуты; Ле
витин А. Э. Лихие годы, 1925-1941. П., 1977. 
С. 44, 127, 129, 279, 294, 340, 342-344, 346, 
368,412, 463, 468,470,490,499, 504,506, 511, 
512, 522, 523, 589, 590, 625; «Обновленчес
кий» раскол. М., 2002. 

Ж. Р. Багдасарова 

ВЕНИАМИН (Новицкий Сергей 
Васильевич; 4.09.1900, с. Кривичи 
Минской губ.— 14.10.1976, Чебо
ксары), архиеп. Чебоксарский и Чу
вашский. Из семьи священника, 
брат сщмч. Валериана Новицкого. 
В 1914 г. окончил Слуцкое ДУ, по
ступил в Воронежскую ДС, через 
год перешел в Минскую ДС, где 
учился до ее закрытия в 1919 г. 
В 1919-1921 гг. работал учителем в 
начальной школе в с. Печураны 
Минской губ., к-рое после подписа
ния в 1921 г. Рижского мирного до
говора оказалось на территории 
Польши. В 1921-1928 гг. по благо
словению Минского и Туровского 
еп. Мелхиседека (Паевского) нес по
слушание псаломщика в церкви 
с. Дарево Пинской епархии, одно-

Вениамин (Новицкий), 
архиеп. Чебоксарский. 

Фотография. Кон. 60-х гг. XX в. 

временно продолжал богословское 
образование: в 1922-1924 гг. учил
ся в старших классах Виленской 
ДС, к-рую окончил по 1-му разряду, 
в 1925-1929 гг. был студентом пра
восл. богословского фак-та Варшав
ского ун-та. В авг. 1928 г. вступил 
в число братии Почаевской в честь 
Успения Пресв. Богородицы лавры, 
где 15 сент. того же года был пост
рижен в монашество, на следующий 
день рукоположен во иеродиакона, 
25 дек.— во иеромонаха. 15 июля 
1929 г. вошел в состав духовного 
Собора лавры с назначением на 

Ute 641 
Ι Α . 



ВЕНИАМИН(НОВИЦКИЙ) ^ ВЕНИАМИН (ПАВЛОВ) 

должность правителя дел Собора. 
С 6 марта по 26 окт. 1931 г. нес по
слушание настоятеля собора в г. Ост
роге Волынской епархии, затем вер
нулся в лавру. 17 мая 1934 г. возве
ден в сан архимандрита. 15 июля 
1936 г. был назначен настоятелем 
Покровского храма во Львове и бла
гочинным правосл. храмов Галиции. 
Имея хорошие муз. способности, во 
всех местах своего служения орга
низовывал профессиональные хо
ры, во Львове создал миссионерское 
уч-ще и вел активную миссионер
скую работу среди униатов. В июне 
1937 г. был отозван в Почаевскую 

En. Вениамин (Новицкий) 
в заключении. 

Фотография. 1944 г. 

лавру, где нес послушания препода
вателя иноческой 6-классной бого
словской школы и законоучителя 
в 7-классной народной школе при 
лавре. В дек. 1937 г. в Варшавском 
ун-те защитил магист. дис. «Об из
меняемости канонов православной 
Церкви». В 1939 г., после присоеди
нения Зап. Украины к СССР, В. вме
сте с др. клириками, ранее входив
шими в юрисдикцию Польской ав
токефальной православной Церкви, 
воссоединился с Московской Пат
риархией. 

В 1941 г. решением Патриаршего 
местоблюстителя митр. Сергия 
(Страгородского) и Свящ. Синода 
В. определено быть епископом Пин
ским и Полесским, викарием Во
лынской епархии. Архиерейскую хи
ротонию В., совершенную 15 апр. 
1941 г. в кафедральном соборе г. Луц
ка, возглавил митр. Николай (Яру-
шевич) (дата хиротонии В., приве
денная в ЖМП. 1977. № 1. С. 19 -
15 июня 1941 г., представляется не
верной). После оккупации Украины 
нем. войсками вошел в юрисдикцию 

канонической автономной Украин
ской православной Церкви (УПЦ), 
выступал против автокефалистских 
и националистических тенденций, 
поддерживаемых фашистским ко
мандованием. Был секретарем на 
состоявшемся в Почаевской лавре 
18 авг. 1941 г. Соборе епископов, 
определившем статус автономной 
УПЦ. 4 авг. 1942 г. митр. Волынским 
и Житомирским Алексием (Громад -
ским), возглавлявшим автономную 
УПЦ, назначен епископом Полтав
ским и Лубенским. Благодаря уси
лиям В. был восстановлен полтав
ский в честь Воздвижения Креста 
Господня жен. мон-рь, открыты неск. 
десятков приходов. В сент. 1943 г. 
архиерей был принудительно эваку
ирован немцами в Германию, но бе
жал, спрыгнув с поезда, и добрался 
до Почаевской лавры. 18 мая 1944 г., 
вскоре после освобождения Волын
ского края от фашистских войск, В. 
арестован в Почаеве .«за сотрудни
чество с оккупантами», заключен 
в тюрьму № 1 УН КГБ по Киевской 
обл. Виновным себя не признал. 
21 окт. военным трибуналом УНКГБ 
по Киевской обл. он был приговорен 
к 15 годам ИТЛ. Решением трибуна
ла от 12 июля 1955 г. срок наказания 
был сокращен до 10 лет, и 15 авг. 
1955 г. В. был освобожден из Севла-
га в Магаданской обл., направлен на 
жительство в пос. В. Дт-Урях Ягод-
нинского р-на Магаданской обл., ра
ботал бухгалтером в гражданском 
учреждении. 11 сент. 1956 г. полу
чил предварительное разрешение 
«отбыть в распоряжение Москов
ской Патриархии», с 15 сент. пребы
вал на покое в ТСЛ. 

22 нояб. 1956 г. В. был назначен 
епископом Омским и Тюменским, 
часто посещал приходы Зап. Сиби
ри, сумел воспрепятствовать разру
шению собора и ансамбля архиерей
ского дома в Тобольске, пожертво
вав на их реставрацию деньги из 
епархиальных средств. 20 февр. 
1958 г. возведен в сан архиепископа. 
21 февр. 1958 г. переведен на Иркут
скую и Читинскую кафедру с по
ручением временного управления 
Владивостокской и Хабаровской 
епархией, пытался противостоять 
усилению антирелиг. кампании (см. 
ст. Хрущёв Н. О) . 11 мая 1963 г. на
гражден правом ношения креста на 
клобуке, в 1966 г.— орденом св. Вла
димира 1-й степени. В 1970 г. являл
ся членом Комиссии Свящ. Синода 
по подготовке Поместного Собора 

РПЦ 1971 г., внес предложение о пе
ресмотре решений Архиерейского 
Собора РПЦ 18 июля 1961 г., лишав
ших настоятелей права самостоя
тельного управления приходами. 
Несмотря на противодействие ор
ганов власти, много ездил по епар
хии, часто служил, уделяя большое 
внимание формированию хоров и 
благолепию богослужений. В кон. 
60-х гг., во время очередного объез
да епархии, подвергся радиоактив
ному облучению, после чего у В. на
чалась лучевая болезнь. 31 мая 1973 г. 
был назначен архиепископом Че
боксарским и Чувашским. Превоз
могая тяжелое состояние здоровья, 
на новой кафедре В. продолжал ак
тивную деятельность, его старания
ми был отреставрирован кафедраль
ный Введенский собор, приобретен 
дом для Чебоксарского ЕУ, во всех 
приходах епархии замещены вакант
ные священнические места. Отпева
ние В. 18 окт. 1976 г. возглавил ар-
хиеп. Куйбышевский и Сызранский 
Иоанн (Снычёв). Погребен у левого 
клироса во Введенском кафедраль
ном соборе г. Чебоксары. 
Αρχ.: Архив Московской Патриархии. Личн. 
дело; Архив УСБУ Тернопольской обл. 
Д. № 13922-П. 
Соч.: Трагические страницы истории Церк
ви на оккупированной территории: Из восп. 
очевидца// ЖМП. 1975. № 7. С. 12-13; Сло
во в день Рождества Христова // Там же. 
1977. № 1. С. 40-42; Слово на Великий пест 
/ / Там же. № 3. С. 26-28. 
Лит.: Архиеп. Чебоксарский и Чувашский 
Вениамин: (Некролог) / / ЖМП. 1977. № 1. 
С. 18-21; Василий (Кривошеий), архиеп. Из 
восп. о Соборе 1971 г. / / Вести. РХД. 1986. 
№ 147. С. 210-235; Браславский Л. Ю. 
Правосл. храмы Чувашии. Чебоксары, 1995; 
Шкаровский М. В. Нацистская Германия и 
Правосл. Церковь. М., 2002. С. 509. 

Е. В. Липаков 

ВЕНИАМИН (Павлов Василий 
Павлович; 1821, слобода Красная Но
вохопёрского у. Воронежской губ.— 
29.10.1890, Воронежская губ.), еп. 
Балтский, вик. Подольской епар
хии. Из семьи дьячка. Учился в Во
ронежской ДС (1831-1841), к-рую 
окончил по 1-му разряду. 2 июня 
1842 г. рукоположен во священника 
к церкви в слободе Алфёровке Но
вохопёрского у. После потери жены 
в 1843 г. поступил в КДА, где 
11 марта 1845 г. был пострижен в 
монашество. По окончании курса со 
степенью магистра 31 окт. 1847 г. 
определен в Воронежскую ДС про
фессором по библейской и церков
ной истории, археологии и канони-
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Вениамин (Павлов), еп. Балтский. 
Фотография. 70-е гг. XIX в. (РГИА) 

ческому праву, исполнял должность 
инспектора. В 1848-1850 гг. препо
давал Закон Божий в воронежском 
Александрийском детском приюте, 
затем в гимназии. 31 янв. 1853 г. пе
реведен в Курскую ДС инспектором, 
1 авг. 1856 г. возведен в сан игуме
на, с 25 янв. 1859 г.— архимандрит. 
4 дек. 1858 г. определен ректором 
Орловской ДС. 24 февр. 1860 г. на
значен настоятелем мценского Пет
ропавловского мон-ря. 10 марта сле
дующего года переведен на долж
ность ректора в Архангельскую ДС 
с назначением настоятелем архан
гельского во имя αρχ. Михаила мон-ря. 
С 3 авг. 1866 г.— ректор Новгород
ской ДС и настоятель новгородско
го Антония Римлянина мон-ря. 

12 окт. 1870 г. он был назначен, 
4 нояб. наречен и 8 нояб. хирото
нисан во епископа Балтского, вика
рия Подольской епархии. 17 февр. 
1879 г. уволен на покой с управле
нием полтавским Крестовоздвижен-
ским мон-рем. 8 дек. 1883 г. уволен 
от управления мон-рем и помещен 
во Флорищеву пуст., откуда само
вольно уехал в Воронежскую епар
хию. 22 июля 1884 г. был помещен 
на жительство в Дивногорскую Ус
пенскую пуст. 27 сент. 1888 г. пере
мещен в донецкий Предтеченский 
мон-рь Богучарского у. Воронеж
ской губ. Погребен в монастырской 
холодной церкви. 
Αρχ.: РГИА. Ф. 796. Оп. 439. № 220 [форм, 
список]; Здравомыслов. Словарь иерархов. 
Ед.хр. 432.Л. 71-71. 
Соч.: Слово в Неделю православия // Стран
ник. 1870. Т. 1. С. 305-311; Слово в день рож
дения благочестивейшей государыни ими. 
Марии Александровны / / Там же. 1870. Т. 2. 
С. 59-72; Речь Святейшему Синоду, сказан
ная архим. Вениамином при наречении его 
во еп. Балтского, викария Подольской епар-

хии, 4 нояб. 1870 г. / / Там же. 1879. Т. 4. 
С. 265-266. 
Лит.: Самбикин Д. И. Воспитанники КДА 
(1819-1869 гг.), поступившие из Воронеж
ской ДС / / Воронежские ЕВ. 1869. № 22. 
С. 933; Николаев А. И. Списки воспитанни
ков, окончивших полный курс семинарских 
наук в Воронежской ДС за истекшее сто
летие (1780-1879). Воронеж, 1884; Николь
ский П. В. История Воронежской ДС. Воро
неж, 1898-1899. 2 ч. 

Т. А. Богданова 

ВЕНИАМИН (Платонов Василий 
Николаевич; 1817, Курская губ.— 
13.06.1905, Ипатьевский костром
ской мон-рь), еп. Кинешемский, вик. 
Костромской епархии. Из семьи 
священника. В 1841 г. с отличием 
окончил Курскую ДС, в 1841-
1845 гг. учился в КДА, завершил 
обучение по 1-му разряду, в янв. 
1846 г. удостоен степени магистра 
богословия. С 1845 г. помощник 
ректора Курской ДС. В июне 1848 г. 
принял монашеский постриг, в авг. 
того же года рукоположен во иеро
диакона, через неск. дней — во иеро
монаха. В дек. 1851 г. перемещен в 
Вильну на должность инспектора 
Литовской ДС, в янв. 1856 г. воз
веден в сан архимандрита. 4 дек. 

Вениамин (Платонов), en. Кинешемский. 
Фотография. Нач. XX в. (РГИА) 

1859 г. переведен в КазДА на долж
ность инспектора и профессора бого
словия. По воспоминаниям П. В. Зна
менского, ученика В., «характер его 
лекций был диалектический, с за
метным преобладанием полемичес
кого элемента, направленного как 
против инославных учений католи
ков и протестантов, так и против 
сильно распространявшихся в то 
время модных учений материализ
ма». В. «был человек весьма добрый 

и уступчивый, жил уединенно, зани
маясь своими кабинетными делами, 
и не любил встревать в тревожные 
дела академической администрации, 
даже по своей инспекторской долж
ности» {Знаменский. Ч. 2. С. 237; 
Ч. 1. С. 191). Весной 1861 г., во вре
мя освобождения крестьян от кре
постной зависимости, в с. Бездна 
Спасского у. Казанской губ. про
изошли массовые выступления жи
телей, завершившиеся тем, что 
12 аир. войска расстреляли толпу 
крестьян. 16 апр. большая группа 
студентов Казанского ун-та и ДА 
отслужила в Куртинской ц. главно
го кладбища города панихиду по 
убитым, по ее окончании перед со
бравшимися выступил проф. КазДА 
A. П. Щапов. «Куртинская панихи
да» получила всероссийский резо
нанс. Мн. студенты КазДА были 
арестованы и исключены из учеб
ных заведений, Щапова сослали в 
Сибирь. В., в качестве инспектора 
отвечавший за дисциплину и поря
док в ДА, также был подвергнут адм. 
взысканию. 

В мае 1864 г. В. перевели в Харь
ков на должность ректора ДС и на
стоятеля Старохарьковского Преоб
раженского мон-ря. 24 июня 1872 г. 
B. было определено быть епископом 
Сумским, вик. Харьковской епар
хии, хиротония состоялась 30 июля 
1872 г. в Исаакиевском соборе С.-Пе
тербурга. С 9 апр. 1883 г. В. епископ 
Кинешемский, вик. Костромской 
епархии. Он приехал в Кострому в 
преклонном возрасте, страдая мн. 
болезнями, но именно там оконча
тельно раскрылся его дар духовни-
чества и старчества. Через неск. лет 
епископ, живший постоянно в Ипа
тьевском костромском во имя 
Св. Троицы мон-ре (резиденции пра
вящих и викарных Костромских ар
хиереев), приобрел славу молитвен
ника и старца, имеющего дар про
зорливости. За советом, утешением 
и духовным назиданием к нему не
прерывно шло множество людей из 
Костромской и Ярославской губер
ний, его называли «вторым отцом 
Иоанном Кронштадтским». С 1902 г. 
В. по состоянию здоровья уже почти 
не выходил из своих покоев, но, как 
и всегда, к нему шли люди, особен
но много во время начавшейся в 
1904 г. русско-япон. войны. 

17 июня 1905 г. тело В. было по
гребено на указанном им месте в 
Никольском приделе находящейся 
рядом с Ипатьевским мон-рем ц. св. 



Иоанна Богослова в Ипатьевской 
слободе. Могила В. вплоть до закры
тия церкви в 1949 г. почиталась жи
телями Костромы и окрестных селе
ний. При реставрации храма в кон. 
50-х гг. Никольский придел, возве
денный в нач. XX в., был разобран 
и могила В. оказалась вне храма. 
В 90-х гг., после возобновления бо
гослужений в Иоанно-Богослов-
ском храме, сохранившаяся над
гробная плита с места погребения В. 
была установлена в трапезной час
ти церкви. 
Соч.: Христос — свет для сокровенной глу
бины душ человеческих // ПС. 1861. Ч. 1. 
№ 2. С. 143-172; О необходимости христиа
нину испытывать дух учений, предлагаемых 
разными вероучителями // Там же. Ч. 2. № 6. 
С. 129-160; Вопрос о вере // Там же. № 8. 
С. 357-390; Светлая сторона смерти, пре
ломляемая взором веры / / Там же. 1862. Ч. 1. 
С. 47-84, 213-262; Дух евангельской запо
веди о прощении обид // Там же. Ч. 2. С. 4 1 -
104; Несостоятельность рационализма в лож
ной религии естественной // Там же. С. 105-
138, 227-259; Разум христианский // Там же. 
С. 317-360; Необходимость благодати, нахо
дящейся в Церкви, для охранения истин 
веры и поддержания в людях чистой нрав
ственности // Там же. Ч. 3. С. 107-124; Лю
бовь Божия привлекается мудростью / / 
Там же. С. 149-178; Богопознание / / Там же. 
С. 179-213; Основная истина христианства 
и коренное заблуждение неверующего ра
зума / / Там же. 1863. Ч. 1. № 4. С. 349-400; 
Ч. 2. № 6. С. 163-192; № 7. С. 415-450; № 8. 
С. 511-540; Истинное достоинство человека 
// Там же. Ч. 3. С. 296-322; Рус. раскол пред 
судом истины и Церкви // Там же. 1864. 
Ч. 1-3. (отд. изд.: Каз., 1864); Об отношении 
общества к Божественной вере христиан
ской. СПб., 1871; Собр. слов и размышлений. 
Кострома, 1908. 
Лит.: Знаменский П. В. История КазДА. Каз., 
1892. 3 ч.; Юбилейное торжество преосв. Ве
ниамина, еп. Кинешемского, вик. Костром
ской епархии, 29 сент. 1895 г. / / Костромские 
ЕВ. 1895. № 21. Ч. неофиц. С. 487-499; Сыр
цов И. Архипастыри Костромской епархии за 
150 лет ее существования (1745-1898 гг.). 
Кострома, 1898. С. 49; Кончина и погребение 
преосв. Вениамина, еп. Кинешемского, вика
рия Костромской епархии / / Костромские 
ЕВ. 1905. № 12. Ч. неофиц. С. 393-403; Не
кролог// ИВ. 1905. Т. 101. С. 614; Некролог 
/ / Моск. вед. 1905. № 163. 17 июня. С. 4; ЦВ. 
1905. № 25. 

Н. А. Зонтиков 

ВЕНИАМИН (Пуцек-Григорович 
Василий Григорьевич; ок. 1700, г. Лох-
вица Лубенского полка — 21(7).06. 
1785, казанская Седмиезерная Бого-
родицкая пуст.), митр. Казанский и 
Свияжский. Г. Григорович, отец В., 
служил в Лубенском полку мать 
происходила из польск. дворянско
го рода Пуцеков. Получив хорошее 
домашнее образование, Пуцек-Гри-
горович в 1728 г. поступил в КДА, 
по окончании к-рой в 1732 г. был 

ВЕНИАМИН (ПУЦЕК-ГРИГОРОВИЧ) 

Вениамин (Пуцек-Гршорович), 
архиеп. Санкт-Петербургский. 

Портрет. XVIII в. 
(Александро-Невская лавра) 

приглашен Казанским архиеп. Ила-
рионом (Рогалевским) для обустрой
ства духовно-учебных заведений. 
В 1734 г. Пуцек-Григорович был на
правлен преподавателем лат. языка 
и арифметики в Казанское славяно-
лат. уч-ще, преобразованное в 1733 г. 
из духовной школы Зилантова ка
занского мон-ря. 1 сент. 1739 г. на
значен учителем новооткрытого 
философского класса Казанской 
ДС, в 1740 г.— учителем богослов
ского класса, в 1741 г.— префектом, 
в 1744 г.— ректором ДС. В 1740 г. еп. 
Казанским Лукой (Конашевичем) 
пострижен в монашество, рукопо
ложен во иеромонаха. Был помощ
ником епархиального миссионера 
архим. свияжского Богородицкого 
мон-ря Димитрия (Сеченова), управ
лявшего Новокрещенской конторой 
в Казани, в ведении к-рой состояли 
Казанская, Астраханская, Нижего
родская и Воронежская губернии. В. 
ездил в отдаленные места епархии 
для просвещения татар, чувашей, 
мордвы и вотяков, изучил татар, и 
чуваш, языки. 6 дек. 1744 г. возведен 
в сан архимандрита и назначен на
стоятелем казанского в честь Преоб
ражения Господня мон-ря. В 1746— 
1748 гг. находился на чреде священ-
нослужений в с.-петербургском Пет
ропавловском соборе. 

9 авг. назначен и 14 авг. 1748 г. хи
ротонисан в Петропавловском со
боре С.-Петербурга во епископа Ни
жегородского и Алатырского. Ста
раниями В. в 1752 г. была построе
на крестовая ц. в нижегородском 
архиерейском доме, реконструиро

ваны здания Нижегородской ДС, 
в число изучаемых в семинарии дис
циплин введен греч. язык. 2 марта 
1753 г. В. был переведен на Твер
скую и Кашинскую кафедру. С 6 окт. 
1753 г. до кончины являлся членом 
Святейшего Синода. С 2 апр. 1758 г. 
епископ Псковский, Нарвский и 
Изборский. 15 сент. 1761 г. назначен 
на С.-Петербургскую кафедру в сане 
архиепископа. В 1762 г. присутство
вал при погребении имп. Петра III 
в С.-Петербурге, затем при корона
ции имп. Екатерины II в Москве. 

После выступления В. 18 июля 
1762 г. на совместной конференции 
Сената и Синода против дополни
тельной подати с монастырских кре
стьян 26 июля архиерей был переве
ден в Казанскую епархию, прибыл в 
Казань 20 окт. В 1768 г., во время 
посещения Казани императрицей, 
испросил значительные средства 
для обустройства ДС. В 1771 г. для 
защиты жителей Казани от эпиде
мии в город по распоряжению В. из 
Седмиезерной Богородицкой пуст. 
была принесена чудотворная Смо
ленская икона Божией Матери, Ка
зань была спасена от мора. 

Архиерей активно занимался мис
сионерской деятельностью среди 
коренных народов Казанского края. 
Поддерживал открытую еп. Лукой 
(Конашевичем) Казанскую ново
крещенскую школу. При В. дела
лись первые попытки переводов 
Свящ. Писания и духовной лит-ры 
на татар., марийский, чуваш, языки, 
приспособления к этим языкам 
слав, алфавита, производимые сила
ми учащихся Казанской ДС из ино
родцев и священников. Рукописи с 
переводами сгорели в одном из мно
гочисленных пожаров в XIX в. 
Под рук. В. была написана первая 
грамматика чуваш, языка, вышед
шая в свет без указания имени авто
ра, места и года издания. (По мне
нию В. Г. Егорова, грамматика была 
издана в Синодальной типографии 
в Москве (Егоров. С. 86), однако бо
лее убедительной представляется 
т. зр. В. Т. Терентьева, полагавшего, 
что она была опубл. в С.-Петербур
ге по решению Академии наук в 
1769 г. в количестве 608 экз. (Терен-
тьев. С. 139)) В. приписывается так
же составление 2 грамматик, из
данных в С.-Петербурге в 1775 г.: 
первой черемисской (марийской) 
и вотяцкой (удмурт.). 

В. был непосредственным участ
ником борьбы с Пугачёвским вое-
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станием 1773-1775 гг. 12 июля 1774 г. 
Казань была захвачена войсками 
Е. Пугачёва. Во время осады по
встанцами кремля В. устраивал 
крестные ходы в объятой пламенем 
крепости, служил молебны об из
бавлении от бунтарей и как очеви
дец погребения имп. Петра III убеж
дал народ не присягать самозванцу. 
Архиерей выпустил большое число 
разоблачающих самозванца посла
ний, к-рые рассылал по храмам 
епархии с распоряжением читать их 
с амвона. В послании, написанном в 
окт. 1773 г. по просьбе императрицы, 
архиерей отлучил от Церкви тех, кто 
не покорился святительскому уве
щеванию. В. также участвовал в 
организации казанским дворян
ством земского ополчения. 

После освобождения города ар
хиерей был оклеветан капралом 
И. Аристовым, присоединившимся 
во время бунта к Пугачёву. Клевет
ник утверждал, что В. посылал сво
его диак. Алексия Ионина с 3 тыс. р. 
и обещанием лояльности к главарю 
восставших. Ионин, тайный сообщ
ник Пугачёва, и купец Огородников 
подтвердили клевету. 15 окт. 1774 г. 
В. был арестован с запрещением 
любых объяснений. В янв. 1775 г. 
чиновник архиерейской канцелярии 
П. Васильев тайно отправил письмо 
В. на имя Екатерины П. Владыка 
был оправдан и 26 янв. 1775 г. воз
веден в сан митрополита. В знак 
благоволения императрица пожало
вала ему белый клобук с бриллиан
товым крестом. Аристов был под
вергнут телесным наказаниям и со
слан на каторгу в Балтийский Порт 
(ныне Палдиски, Эстония). Вы
шеизложенные события описаны 
A. С. Пушкиным в «Истории пу
гачевского бунта» (ПСС в 10 тт. 
М., 1964. Т. 8. С. 244-245). В 1775-
1780 гг. В. заботился о восстанов
лении храмов Казани, разрушен
ных во время восстания. Распо
ряжением Екатерины II для В. в 
1781 г. был выстроен загородный 
архиерейский дом при казанском 
Воскресенском мон-ре. 

17 марта 1782 г. «за старостью и 
немощами» В. был уволен на покой 
в казанскую Седмиезерную пуст. 
Несмотря на то что митрополит пре
бывал на покое, Синод направлял 
в пустынь на его имя все постанов
ления высшей церковной власти. 
B. проявил себя как щедрый благо
творитель. В 1780 г. он пожертвовал 
пострадавшей от пожара КДА б-ку 

творений св. отцов, в 1782 г. передал 
личную б-ку Казанской ДС. На его 
средства был позолочен иконостас 
монастырской церкви, оказывалась 
материальная помощь местным кре
стьянам. Последний указ-извеще
ние из Синода на имя В. был полу
чен в пустыни 23 июня 1785 г. По
сле смерти архиерея оказалось, что 
практически все его средства были 
употреблены им на благотворитель
ные цели, хоронили его за счет мон-ря. 

Во время ремонта соборного храма 
Седмиезерной пуст, в 1899 г. были 
обретены мощи архиерея. 21 февр. 
духовник пустыни прп. Гавриил (Зы
рянов) в присутствии насельников 
вскрыл гроб с останками В., к-рые 
оказались нетленными. Прп. Гав
риил неск. лет спустя так описывал 
увиденное им: «От мощей сильно 
благоухало. Почивший святитель 
лежал нетленным. Его лик был цве
та белого воска. Спереди голова 
имела большую лысину, но сзади 
спускались довольно густые прямые 
волосы каштанового цвета. Длинная 
такого же цвета с сильной проседью 
клинообразная борода окаймляла 
лик усопшего; нос правильный, уста 
сжаты, глаза покрыты веками, как 
у спящего, и окружены темноватой 
каймой сравнительно с цветом лица. 
Лик усопшего сиял красотой и со
всем не представлялся таким мор
щинистым и старческим, каким он 
изображен на портрете, хранящемся 
в настоятельских архиерейских по
коях обители. Священные одежды 
сохранились от тления до колен. 
Ниже колен останки были обнаже
ны, и здесь на левой ноге я заметил, 
что у икры нет мягких частей и вид
на кость. Но остальные части все 
сохранены, я их видел и утверждаю, 
что они нетленны и благоухают» 
(цит. по: Гурий [Степанов]. С. 31). 
Гроб с телом В. положили в специ
ально приготовленную каменную 
нишу в стене храма, во время пере
ложения чудесно исцелился мест
ный крестьянин Я. Кадыль. Монас
тырский собор был разрушен после 
1918 г., останки В. утрачены. 
Αρχ.: РГИА. Ф. 834. Оп. 1. Т. 1. Д. 1049; Здра-
вомыслов. Словарь иерархов. Ед. хр. 432. 
Л. 73-73 об. 

Соч.: Слово на 25-й день мая. М., 1754; Сло
во в публичном собрании казанской гимна
зии 1775 г. М., 1775; Соч., принадлежащие к 
грамматике чуваш, яз. [СПб., 1769]; Увеща
тельное послание пастве / / ПС. 1859. Т. 2. 
С. 205-210; Письмо к Екатерине 11 от 6 февр. 
1775 г. // Платон (Любарский), архиеп. Сб. 
древностей Казанской епархии. Каз., 1868. 
С. 113-115; Воззвание к своей пастве с ра

зоблачением Пугачёва / / Там же. С. 153-160 
(то же / / ПС. 1859. Ч. 2). 
Лит.: Макарий (Миролюбив), архим. История 
Нижегородской иерархии. СПб., 1857. С. 127-
138; Можаровский А. Ф. История КазДС. 
Каз., 1868; Архангельский М., свящ. Преосв. 
Вениамин, митр. Казанский и Свияжский // 
Странник. 1866. Янв. С. 5-59; Знаменский П. В. 
Сто лет тому назад / / ПС. 1874. Ч. 2. С. 8 9 -
99; Харлампович К. В. Мат-лы для истории 
КазДС в XVIII в. Каз., 1905; он же. Казан
ские новокрещенные школы: К истории хрис
тианизации инородцев Казанской епархии 
в XVIII в. Каз., 1905; Гурий [Степанов], 
иером. Преосв. Вениамин (Пуцек-Григоро
вич), митр. Казанский и Свияжский. Каз., 
1906; Егоров В. Г. Первая печатная грамма
тика чуваш, яз. 1769 г.: К 180-летию со дня 
выхода в свет // Тюркологический сб. М.; Л., 
1951. С. 85-92; ТерентьевВ. Т. Еще раз о пер
вой грамматике чуваш, яз. // ВЯ. 1959. № 3. 
С. 139-140; Кононов А. Н. Биобиблиографи
ческий словарь отечественных тюркологов: 
Доокт. период. M, 19892. С. 193-194. 

Д. Б. Кочетов 

ВЕНИАМИН (Пушкарь Борис 
Николаевич; род. 8.11.1938, с. Хо-
роль Приморского края), архиеп. 
Владивостокский и Приморский. 
Из семьи рабочего. По окончании 

Вениамин (Пушкарь), 
en. Владивостокский. 
Фотография. 2002 г. 

средней школы во Владивостоке в 
1957 г. нес послушание алтарника 
в Никольском храме, в 1959 г. посту
пил в Московскую ДС, в 1963 г.— 
в M ДА, к-рую окончил в 1967 г. со 
степенью канд. богословия за дис. 
«Доказательства бытия Божия и 
бессмертия души в философской 
системе И. Канта и анализ их на ос
новании христианского мировоззре
ния». Был оставлен профессорским 
стипендиатом при МДА и назначен 
преподавателем библейской исто
рии, основного богословия и ло
гики. С 1976 г. является доцентом 
МДА. В 1988 г. ректором МДА 
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архиеп. Дмитровским Александром 
(Тимофеевым) Б. Н. Пушкарь был 
рукоположен во диакона целибатом, 
затем во иерея. В 1992 г. возведен 
в сан протоиерея. 

12 авг. 1992 г. определен по пост
рижении в монашество к епископ
скому служению на Владивосток
ской и Приморской кафедре. 13 сент. 
1992 г. принял монашеский постриг 
с именем в честь митр. сщмч. Вениа
мина (Казанского), 20 сент. возведен 
в сан архимандрита. Хиротония, 
к-рую возглавил Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий II, была 
совершена 21 сент. 1992 г. в Богояв
ленском соборе Москвы. 25 февр. 
2003 г. возведен в сан архиепископа. 
За время служения В. на Владивос
токской кафедре были открыты Ни
колаевский во имя Св. Троицы муж. 
мон-рь, Южно-Уссурийский в честь 
Рождества Пресв. Богородицы жен. 
мон-рь, владивостокский Марфо-
Мариинский жен. монастырь во имя 
прмц. вел. кнг. Елисаветы, Казанской 
иконы Божией Матери жен. мон-рь 
в пос. Раздольное. В 2001 г. основан 
Серафима Саровского муж. мон-рь 
на о-ве Русском. В 1995 г. начало ра
боту Владивостокское ДУ, ректором 
к-рого является В., в 1997 г:— вечер
не-заочные катехизаторские курсы. 
В 1999 г. В. возглавил кафедру тео
логии и религиеведения в Дальнево
сточном гос. ун-те. В епархии разви
вается издательская и научно-про
светительская деятельность. В 1997 г. 
во Владивостоке проходили Инно-
кентиевские чтения, с 2000 г. еже
годно проводятся Приморские об
разовательные чтения. С 1997 г. при 
епархии действует Миссионерский 
информационно-консультативный 
центр, в 1997 и 2002 гг. проведены 
епархиальные съезды миссионеров. 
По благословению В. с 1993 г. изда
ется ежемесячная газ. «Приморский 
благовест». В 1996 г. Владивосток
ской епархией было подписано со
глашение о взаимодействии с Тихо
океанским флотом в вопросе духов
но-нравственного воспитания воен
нослужащих. 

В. был награжден орденом прп. 
Сергия Радонежского 3-й (1979) и 
2-й степени (2002), орденом св. Да
ниила Московского 2-й степени 
(2001), гос. орденом Дружбы (2001). 
Является лауреатом Международ
ной премии фонда ап. Андрея Пер
возванного. 
Соч.: Сила русского народа. Владивосток, 
1996; Священная библейская история. Че

боксары, 1996. 2 ч., Владивосток, 2001. СПб., 
2003; На волне глобальной смуты // Русь 
Правосл. 2001. № 52; Главная цель — благо 
Церкви / / Там же. 2002. № 58. 
Лит.; Еп. Владивостокский и Приморский 
Вениамин — 10 лет архиерейского служения 
/ / Приморский благовест. 2002. № 10. С. 4. 

ВЕНИАМИН (Сахновский; 1693 -
28.03.1743, Воронеж), еп. Воронеж
ский и Елецкий. Место рождения 
неизвестно. По одной версии, Ко
сово (Сербия), по др.— г. Косов, 
совр. Ивано-Франковская обл., Ук
раина (Комолое. Еп. Вениамин (Сах
новский). С. 128). Из семьи прото
иерея-серба. Большую часть юности 
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провел в Валахии, где учился в 
местных католич. школах, хорошо 
знал румын, язык. Тайно ушел из 
дома и отправился в Россию к свое
му соотечественнику Воронежскому 
митр. Пахомию (Шпаковскому). 
19 марта 1718 г. принял монашеский 
постриг, служил иеромонахом при 
воронежском архиерейском доме. 
19 февр. 1721 г. переведен в с.-пе
тербургский Александро-Невский 
мон-рь, 23 июля назначен флотским 
иеромонахом. 24 янв. следующего 
года подал прошение об увольнении 
для жительства «в Волоскую зем
лю», в мон-рь Бисерикани (на тер
ритории совр. Румынии), по-види
мому, прошение не было удовле
творено. В 1725 г. исполнял обя
занности священника на фрегате 
«Амстердам-Галей». Служа флот
ским иеромонахом, сблизился с обер-
иером. Рафаилом (Заборовским), 
другом еп. Феофана (Прокоповича). 
В 1724 г. был выдвинут кандидатом 
в советники Синода. 19 июля (по др. 
данным, 20 июня или 8 июля) 1726 г. 

i^ïi^ô. 

Псковским еп. Рафаилом (Зборов
ским) В. был возведен в сан архи
мандрита и назначен настоятелем 
Святогорского Опочецкого в честь 
Успения Пресв. Богородицы мон-ря. 
В 1728 г. сопровождал еп. Рафаила 
в С.-Петербург для погребения це
саревны Анны Петровны. При про
езде через Псков из Митавы в Мос
кву буд. имп. Анны Иоанновны су
мел снискать ее расположение. 
8 июня 1730 г. еп. Рафаил доносил 
Синоду, что императрица велела оп
ределить В. архимандритом в Пско-
во-Печерский в честь Успения Пресв. 
Богородицы мон-рь. 

15 июля 1731 г. вышел указ о хи
ротонии В. во епископа Коломен
ского и Каширского. Наречение со
стоялось 23 июля в Синодальной 
крестовой палате в присутствии 
членов Синода и др. архиереев, хи
ротонисан во епископа 25 июля в 
московском Успенском соборе. Пы
тался добиться отмены уплаты не
доимок, числившихся за архиерей
ским домом, и выделения средств 
для строительства подворья на Ва
сильевском о-ве в С.-Петербурге. 
В 1731 г. основал школу при архи
ерейском доме. 28 нояб. 1734 г. 
был вызван в Москву и назначен 
проводить следствие по делу мона
хов Саровской пуст., в к-рое оказа
лись втянуты Ростовский архиеп. 
Иоаким и нек-рые члены Синода. 
3 апр. 1735 г. Высочайшим указом 
назначен членом Московского сино
дального правления. 6 мая 1735 г. 
участвовал в погребении бывш. 
Смоленского еп. Филофея. В 1737 г. 
совместно с московским вице-губер
натором П. И. Вельяминовым-Зер
новым проводил разбор духовен
ства (детей священно- и церковно
служителей) по Коломне и Кашире. 

18 мая 1739 г. перемещен на Вят
скую кафедру и уволен из Москов
ской синодальной канцелярии, при
был в Вятку (Хлынов) 28 сент., на
значение рассматривал как ссылку. 
Доносил Синоду о страшных по
следствиях пожара, уничтожившего 
собор, городские храмы, архиерей
ский дом, канцелярию, казну, архив. 
Уделял большое внимание миссио
нерской деятельности. По свиде
тельству прот. Г. Никитникова, ар
хиерей сумел так расположить «к се
бе язычников, что они целыми се
мействами являлись с просьбой о 
Крещении». В. доносил в Синод, что 
в его епархии более 20 тыс. мусуль
ман и язычников, при этом главным 
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В завещании В. значительные де
нежные суммы (всего 2790 р.) пред
назначены для раздачи на помин 
души в мон-ри, а также крещеным 
башкирам и вотякам. Оставшаяся 
после смерти В. б-ка ( более 80 книг 
на рус, церковнослав., англ., нем., 
франц., голл., итал., польск. языках, 
латыни) указом Синода от 2 авг. 
1744 г. была оставлена в архиерей
ском доме для ДС. 
Ист.: ОДДС. Т. 1. 1868. № 157. Прил. XV; 
Т. 2. Ч. 1. 1879. № 119, 230; Т. 3. 1878. № 23, 
470; Т. 4. 1880. № 547; Т. 5. 1897. № 343; Т. 9. 
1913. № 20, 358; Т. 10. 1901. № 315; Т. И . 
1903. № 190, 233, 259, 294, 359, 437; Т. 12. 
1902. № 229, 321, 336; Т. 14. 1910. № 5, 22, 
36, 143, 268, 300, 350, 446, 471; Т. 15. 1907. 
№ 7,134, 179, 224,375; Т. 16. 1906. № 58,143, 
156,173, 201, 214,445. Прил. XVI; Т. 18.1915. 
№ 184, 347, 508; Т. 19. 1913. № 55, 159, 201, 
243; Т. 20. 1908. № 34, 86, 306, 309, 415; Т. 21. 
1913. № 84, 126, 134, 290, 310, 327, 427, 478, 
611, 626, 694, 700; Т. 22. 1914. № 31, 105, 379, 
425, 449, 563, 680, 810, 868, 875, 1122, 1165; 
Т. XXIII. СПб., 1911. № 26,130,331, 380,389. 
Соч.: Письма В. моек, главнокомандующе
му гр. Салтыкову / / РА. 1900. Кн. 2. № 8. 
С. 415-416. 

Лит.: Платон (Любарский). Иерархии. С. 54; 
Димитрий (Самбикин), архим. Преосв. Вениа
мин, 6-й еп. Воронежский // Воронежские 
ЕВ. 1870. № 12. С. 565-570; № 13. С. 603 -
614; № 23. С. 1031-1039; Лесков П. С. Святи
тельские тени: Любопытные сказания архи
ерея об архиереях / / ИВ. 1881. Май. С. 5 3 -
69; Рудаков В. [Peu. на:] Тр. Вятской учен, 
арх. комиссии 1905 г." Вып. 4, 5-6. Вятка, 
1905-1906 / / ИВ. 1906. Май. С. 629-631; Еп. 
Вениамин (Сахновский) // Воронежские ЕВ. 
1902. № 18. С. 425-448; Покровский И. Сред
ства и штаты великорус, архиерейских домов 
со времени Петра I до учреждения духовных 
штатов в 1764 г..// (ПС. 1907. Сент. С. 389-
435; Никольский П. В. Монашество на Дону 
// Воронежская старина. 1908. Вып. 7. С. 5 9 -
159; Комолое Н. А. Воронежские архиереи 
сер. XVIII в. // Из истории Воронежского 
края. Воронеж, 1998. Вып. 7. С. 64-72; он же. 
Еп. Вениамин (Сахновский) // Воронежские 
архипастыри от свт. Митрофана до наших 
дней: Ист.-биогр. очерки. Воронеж, 2003. 
С. 128-137. : 

А. И. Алексеев 

препятствием для вотяков (удмур
тов), желающих креститься, явля
ется засилье карийских татар. Ука
зывая на притеснения, чинимые во
тякам от воеводской канцелярии, 
предлагал в своем доношении Сино
ду от 31 янв. 1740 г. отделить вотя
ков от татар, выдавать новокреще
ным гос. жалованье и освободить их 
от подушного и проч. сборов, а так
же учредить стряпчих архиерей
ского дома по делам новокрещеных. 
В. платил подушные подати и штра
фы за новокрещеных из своих ке
лейных денег, ходатайствовал об из
бавлении их от телесных наказаний. 
По его настоянию Синод 9 июня 
1742 г. подтвердил указы о льготах 
для новокрещеных и сложил с них 
пошлинные деньги. Согласно ве
домостям новокрещеных, в 1739 г. 
приняло Крещение 28 чел., в 1740 г.— 
153, в 1741 г.— 461 чел. Для новокре
щеных вотяков В. учредил особый 
приход в с. Елове, где в июне 1741 г. 
заложил ц. во имя Св. Троицы с при
делами ап. Андрея и Стефана Пер
мского и крестил сразу 120 чел. 
Считал необходимым переселение 
язычников в др. места, чтобы со
здать новокрещеным вотякам благо
приятные условия для укрепления 
их веры. 

Заботился об организации школь
ного дела, жаловался, что духовен
ство епархии не обучает детей до 15 
лет. При В. на колокольне хлынов
ского кафедрального собора по
явился колокол в 900 пудов. 27 дек. 
1741 г. вызван в С.-Петербург. 
1 февр. 1742 г. приехал в Москву 
и 25 апр. присутствовал при коро
нации Елизаветы Петровны, к-рая 
покровительствовала миссионер
скому делу и наградила В. драго
ценной панагией. 

После мн. безуспешных хода
тайств о переводе в др. епархию 
6 (или 2) дек. 1742 г. В. был назна
чен на Воронежскую кафедру, 23 дек. 
прибыл в Воронеж. При Дивногор-
ском в честь Успения Пресв. Богоро
дицы мон-ре основал славяно-лат. 
уч-ще. У Черниговского еп. Амвро
сия (Дубневича) «испросил к себе» 
учителя Лазаря (Богословского) и 
назначил его архимандритом мон-ря, 
также пригласил учителей из Киева 
и Москвы. Планировал вместо ду
ховного приказа во главе с белым 
священником учредить консисто
рию в составе 2 архимандритов. По
хоронен в воронежском кафед
ральном Благовещенском соборе. 

ВЕНИАМИН (Смирнов Василий 
Михайлович; 1829, Калужская 
губ.— 7.05.1890, Воронеж), еп. Воро
нежский и Задонский. Из семьи 
сельского священника. Учился в 
Калужской ДС (1848-1851), КДА 
(1851-1855). После окончания кур
са со степенью кандидата богосло
вия 9 нояб. 1856 г. был назначен 
инспектором Воронежского ДУ. 
31 марта 1862 г. архиеп. Иосифом 
(Богословским) пострижен в мона
шество в Митрофановом воронеж
ском в честь Благовещения Пресв. 
Богородицы мон-ре, 5 апр. рукополо
жен во иеромонаха. 3 сент. того же 

, ЕП. 

года назначен инспектором Черни
говской ДС. 22 мая 1866 г. переве
ден инспектором в Псковскую ДС, 
26 марта 1868 г. назначен испол
няющим должность ректора ново-
учрежденной Донской ДС в Ново
черкасске с возведением в сан архи
мандрита. 13 лет служения В. в обл. 
Войска Донского были посвящены 
обустройству семинарии. 

4 марта 1879 г. В. был хиротони
сан во епископа Екатеринбургского, 
викария Пермской епархии. С 5 апр. 
1882 г. епископ Оренбургский и 
Уральский. В 1886 г. принимал ак
тивное участие в работе Казанского 
миссионерского съезда епископов 
(см. ст. Съезды миссионерские). При 
В. в Оренбурге была открыта ДС, 
освящен храм при ДУ, начали про
водиться внебогослужебные собе
седования с прихожанами. В. был 
инициатором собеседований со ста
рообрядцами, в Оренбурге появи
лась единоверческая церковь (см. 
Единоверие). 

1 мая 1886 г. архиерей был назна
чен на Воронежскую кафедру, 29 мая 
прибыл в Воронеж. 6 июня 1887 г. 
освятил новопостроенный храм во 
имя Успения Пресв. Богородицы в 
Дивногорском в честь Успения Пресв. 
Богородицы мон-ре, 24 мая 1888 г. ос
вятил ц. во имя св. Александра Не
вского в слободе Алексеевке Бирю-
ченского у. По ходатайству В. Синод 
3 мая 1888 г. преобразовал Задон
скую Тихоновскую жен. общину в 
Тихоновский в честь Преображения 
Господня мон-рь. В июне 1888 г. при 
активном участии В. в Воронеже 
проходило празднование 900-летия 
принятия христианства на Руси. 
30 июня им принято решение о 
строительстве в честь этого события 
«храма-памятника» по образцу мос
ковского храма Христа Спасителя 
Владимирского собора, однако воп
рос об отведении конкретного зе
мельного участка в тот момент окон
чательного решения не получил. 

Активно занимался вопросами 
просвещения. В июле — авг. 1888 г. 
были открыты 6 уездных отд-ний 
епархиального училищного совета. 
Усилиями архиерея было приобре
тено здание общежития для воспи
танников семинарии. В 1889 г. в 
Митрофановом мон-ре открылась 
церковноприходская школа, преоб
разованная потом в двухклассную, 
в 1892 г. для нее было устроено соб
ственное здание. В. являлся попечи
телем братства при Митрофановом 
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мон-ре во имя святых Митрофана и 
Тихона. Святейший Синод 19 мая 
1889 г. удовлетворил ходатайство В. 
об учреждении в с. Пятницком Би-
рюченского у. Николо-Тихвинской 
жен. общины с приютом для девочек 

Вениамин (Смирнов), 
en. Воронежский. 
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и богадельней для престарелых жен
щин. 

В Воронеже В. проявил себя как 
благотворитель, нестяжатель, отли
чался добротой и отзывчивостью. 
Из-за слабого здоровья вел «замк
нутую и однообразную жизнь», был 
противником показного благочес
тия. Награжден орденами св. Анны 
1-й степени (1885), св. Владимира 
2-й степени (1890). 

Погребен в Благовещенском со
боре Митрофанова мон-ря. В авг. 
1956 г., после разрушения собора и 
мон-ря, прах архиерея был переза
хоронен на городском Коминтер-
новском кладбище, в 1993 г. остан
ки перенесены во вновь созданный 
некрополь Акатова во имя св. Алек
сия жен. мон-ря. 
Αρχ.: ГАВО. Ф. 19. Он. 1. Д. 1301 [О строи
тельстве Владимирского собора]. 
Лит.: [Некролог] / / ЦВ. 1890. № 20. С. 342; 
№ 36. С. 441; Климент, иером. Кончина и по
гребение преосв. Вениамина, еп. Воронеж
ского и Задонского // Воронежские ЕВ. 1890. 
№ 11. С. 483-515; он же. Памяти почившего 
Воронежского архипастыря, преосв. Вениа
мина / / Там же. 1890. № 13. С. 587-591; Кир-
кор В. Вениамин, еп. Воронежский // Там же. 
1891. № 13. С. 452-457; № 14. С. 493-497; 
Новиков Η. Η. Епископы Пермские и Екате
ринбургские: Хронол. справка / / Тр. Перм
ской учен. арх. комис. Пермь, 1903. Вып. 3. 
С. 156-158; Воронежские архипастыри от 
свт. Митрофана до наших дней: Ист.-биогр. 
очерки. Воронеж, 2003. С. 288-291. 

А. Н. Акиныиин 

ВЕНИАМИН (Смирнов Василий 
Никифорович; ок. 1782, с. Вонгуда 
Онежского у. Архангельской губ.— 
1.09.1848, глуховский Петропавлов
ский мон-рь Черниговской губ.), 
архим., просветитель ненцев (само
едов). Отец В.— свящ. Никифор 
Иларионович Смирнов, мать — Со-
ломония Федосеевна (урожд. Нико-
нова), встречающееся в лит-ре ука
зание на то, что В. имел отчество 
«Галактионович», неверно. По окон
чании Архангельской ДС В. Н. Смир
нов в дек. 1805 г. был определен учи
телем в начальный класс семина
рии, преподавал грамматику (1806 ), 
синтаксис и арифметику (1807), пи
итику и географию (1808), греч. 
язык, церковную и гражданскую ис
торию (1809). 10 дек. 1811 г. постри
жен в монашество Архангельским 
еп. Парфением (Петровым) в ниж
нем Богоявленском храме архан
гельского кафедрального собора, 
25 дек. рукоположен во иеродиако
на, 6 янв. следующего года — во 
иеромонаха. С 19 дек. 1811 по 1814 г. 
являлся префектом Архангельской 
ДС, преподавал в семинарии ри
торику, историю, евр. и греч. языки. 
1 янв. 1813 г. возведен в сан игуме
на, 7 янв. назначен настоятелем Ка
рельского во имя свт. Николая Чу
дотворца мон-ря. С 19 окт. 1814 г. 
определен присутствующим в Ар
хангельской консистории. В 1815 г. 
участвовал вместе с др. преподава
телями ДС и настоятелями мон-рей 
в составлении Симфонии на Пя
тикнижие, работа велась по благо
словению Архангельского еп. Пар-
фения. 

14 окт. 1817 г. в архангельском ка
федральном соборе возведен в сан 
архимандрита с назначением насто
ятелем архангельского во имя арх. 
Михаила мон-ря, где благодаря уси
лиям В. был отремонтирован собор, 
построены новые каменные здания. 
В 1818 г. В. был назначен смотрите
лем архангельских духовных учи
лищ. С 12 авг. 1819 г. исполняющий 
должность инспектора Архангель
ской ДС, с 22 авг. 1822 по 17 апр. 
1824 г. инспектор. Активно спо
собствовал строительству здания 
ДС и организации при ней бурсы. 
С 20 апр. (по др. данным, 18 марта) 
1820 г. настоятель Антониева Сий-
ского во имя Св. Троицы мон-ря, где 
также провел значительные строи
тельные работы: были отремонти
рованы главы на соборной церкви 
(в 1821 в соборе вызолочены цар

ские врата и поновлены иконы), по
строена гостиница, поправлены ка
менные шатры на Благовещенской 
ц. и колокольне и др. 

Главным делом жизни В. стала 
проповедь христианства среди языч
ников ненцев (самоедов) в обшир
ном Мезенском у. на севере Архан
гельской губ. Указом имп. Алексан
дра I от 5 авг. 1824 г. была создана 
миссия с целью «войти в обращение 
с самоедами и кротостью и другими 
пастырскими добродетелями снис
кать их доверенность, вникнуть в 
образ жизни, мыслей и наклонно
стей и, раскрывая им ложность и 
тщету их веры, открывать им свет 
Евангелия и крестить по довольном 
наставлении в вере». Управляющим 
миссии был назначен В.; назначе
нию способствовало то обстоятель
ство, что он являлся 2-м директором 
Архангельского комитета Библей
ского об-ва и был известен обер-
прокурору Синода А. Н. Голицыну. 
В состав миссии также вошли свя
щенники Ф. Истомин, М. Леонть-
евский, причетники Я. Истомин и 
B. Двойников (ненец, помогал В. в пе
реводе Евангелия на ненецкий язык), 
C. Апицын (ненец-переводчик). 

29 янв. 1825 г. члены миссии от
правились из Архангельска в г. Ме
зень, к-рый был избран центром 
миссии. Первые проповеди В. не 
дали положительного результата. 
Местные рус. крестьяне и коми-зы
ряне, имевшие ненцев у себя в услу
жении, опасались потерять работни
ков и отговаривали их креститься. 
Безуспешным было и плавание ле
том 1825 г. на п-ов Канин Нос, где 
ненцы попытались погубить миссио
неров: нарты В. завезли в болото, он 
едва не утонул, впосл. страдал от 
тяжелой хронической болезни. Не
смотря на это происшествие, В. счи
тал, что «самоеды очень кротки нра
вом и весьма смирны» и «суровое 
обращение» с ними лишь помешает 
успеху дела. Главе миссии удалось 
переубедить местных рус. крестьян, 
так что они «вместо враждебного 
сопротивления делу Божию, мало-
помалу сами стали содействовать 
ему». Жители тундры начали мас
сово принимать Крещение. Быстрое 
распространение среди ненцев хрис
тианства объяснялось тем, что В. 
проповедовал на их родном языке, 
к-рый изучил в совершенстве во 
время продолжительной болезни. 

В 1826-1828 гг. миссия действо
вала в Болынеземельской и Тиман-
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скои тундрах к востоку и западу от 
р. Печоры, с центром (опорным пунк
том) в Пустозерске. В 1825-1826 гг. 
духовной миссией было обращено в 
Православие и крещено: в Канин-
ской тундре — 454 чел., в Тиманской 
тундре — 324, в Болыпеземельской 
тундре — 977 чел. В 1829 г. миссия 
вернулась в Мезень для завершения 
христианизации Канинской тунд
ры. Миссионеров в поездках сопро
вождала походная церковь (с весны 
1826), звон ее колоколов особенно 
полюбился ненцам. 6 окт. 1826 г. во 
время совершения таинства Креще
ния исцелился Таселей Вылкин из 
Болыпеземельской тундры, не вла
девший обеими руками. Миссионе
ры убеждали ненцев уничтожать 
языческие идолы. 10 июля 1827 г. по 
призыву В. новообращенные разру
шили на о-ве Вайгач главное язы
ческое святилище европ. и сибир. 
ненцев и воздвигли на его месте 
крест. За 5 лет работы миссия обра
тила в христианство 3303 чел., не
крещеными оставались лишь ок. 
700 ненцев. 29 янв. 1827 г. В. был на
гражден орденом св. Владимира 
3-й степени. 

Епархиальные и губ. власти с не
доверием относились к деятельнос
ти миссии. Еп. Аарон (Нарциссов), 
сменивший на Архангельской ка
федре еп. Неофита (Докучаева-Пла
тонова), инициатора учреждения 
миссии для ненцев, обвинял В. в от
ступлении от предписаний, в «лено
сти и недеятельности». Архангель
ский генерал-губернатор С. И. Ми-
ницкий старался привлечь вни
мание начальства к «печальным, 
неудачным действиям миссии», В ре
зультате 1 мая 1830 г. миссия была 
закрыта, В. вернулся в Антониев 
Сийский мон-рь. Для ненцев были 
организованы 3 прихода, началось 
строительство церквей, 25 марта 
1831 г. В. присутствовал при освя
щении Никольской ц. на р. Колве. 
Поскольку приходские священники 
за следующие 28 лет крестили лишь 
177 ненцев, можно сделать вывод, 
что закрытие миссии оказалось 
преждевременным. 

С 16 июля 1830 г. В. являлся на
стоятелем Михаило-Архангельско-
го мон-ря, благочинным мон-рей 
и соборов Архангельской епархии. 
В Михаило-Архангельском мон-ре 
были отремонтированы собор, коло
кольни, ризничный корпус, архив, 
б-ка, часовенная палатка, в 1831 г. 
при монастырской мельнице по

строили новую плотину. 14 дек. 1832 г. 
B. был вызван в С.-Петербург на 
чреду священнослужения, за чем 
обычно следовало иоставление во 
епископы. Однако по окончании 
чреды в марте 1834 г. В. было объяв
лено монаршее благоволение, спус
тя нек-рое время он вернулся в Ар
хангельск. 29 июня 1839 г. назначен 
настоятелем Кий-Островского Крест
ного мон-ря, энергично взялся за вос
становление обветшавших монас
тырских зданий. Благодаря успеш
ному сбору пожертвований настоя
телю удалось не только сделать 
необходимый ремонт, но и приобре
сти для мон-ря подворье в Архан
гельске. В дек. 1842 г. В. по предло
жению архангельского гражданско
го губернатора П. В. Степанова стал 
членом-корреспондентом Архангель
ского губернского статистического 
комитета. В. страдал от ревматизма, 
приобретенного в тундре, и просил 
о перемещении его в более теплую 
местность. 26 июня 1847 г. переве
ден настоятелем в глуховский Пет
ропавловский мон-рь в Чернигов
ской губ. Погребен в склепе под со
борной церковью мон-ря. 

В. является автором неск. опубли
кованных этнографических работ 
о мезенских ненцах, записок, по
священных деятельности миссии. 
В дек. 1834 г. он получил диплом за 
«Словарь (лексикон) самоедского 
языка» и «Грамматику самоедского 
языка» (обе рукописи впосл. были 
утеряны). Также утрачены переводы 
НЗ, катехизиса и нек-рых молитв, 
сделанные В. на ненецкий язык. 
Αρχ.: ГААО. Ф. 29. Оп. 2. Т. 2. Д. 571, 1207, 
1293, 1438,2177,2775,2777. 
Соч.: О Вайгаче и самоедском идоле // Сын 
Отечества. 1828. Ч. 35; Самоеды мезенские 
/ / Вестн. РГО. 1855. Кн. 3. С. 77-140; Обра
щение в христианство мезенских самоедов: 
Зап. архим. Вениамина // ХЧ. 1850. Ч. 2. 
C. 363-384, 410-443; 1851. Ч. 1. С. 64-84. 
Лит.: Страдомский А. И. Вениамин Смирнов, 
архим. Глуховского Петропавловского 
мон-ря, просветитель мезенских самоедов. 
Чернигов, 1875; Шульгин В. Архим. Вениа
мин — просветитель мезенских самоедов / / 
Архангельские ЕВ. 1895. № 21. С. 513-516; 
№ 23. С. 554-558; № 24. С. 591-594; Эпизод 
из миссионерской деятельности архим. Ве
ниамина / / Там же. 1896. № 23. С. 680-681; 
Козмин Н. Архангельские самоеды: Очерк их 
быта и верований. СПб., 1913. С. 30-34; Ба-
занов А. Г. Миссионеры и миссионерские 
школы на Архангельском Севере. Архан
гельск, 1936. С. 24-28; Волынская В. А. Ве
ниамин // Поморская энциклопедия: В 5 т. 
Архангельск, 2001. Т. 1: История Архангель
ского Севера, С. 97-98. 

А. Ю. Карушев, Д. Н. Никитин, 
Т. А. Санакина, 

архим. Трифон (Плотников) 

ВЕНИАМИН (Таушанович Вла
димир; 23.01.1884, Пирот, Сербия — 
28.05.1952, Белград), еп. Браничев-
ский. Учился в гимназии в Белгра
де, затем — в семинарии в Кишинё
ве, на богословском фак-те Афин
ского ун-та, в 1912 г. защитил докт. 
диссертацию. 11 мая 1913 г. в мон-ре 
Раковица пострижен в монашество, 
14 мая рукоположен во диакона, че
рез неделю возведен в сан пресвите
ра. В 1919 г. удостоен звания син-
келла, потом протосинкелла. 15 дек. 
1920 г. возведен в сан архимандри
та. Работал санитаром в больницах 
Об-ва серб, сестер в Белграде, пре
подавателем ДС в Белграде, в гим
назии г. Гевгелия, в серб, гимназиях 
на о-ве Корфу и в г. Белее. 6 дек. 

Вениамин (Таушанович), 
еп. Браничевский. 

Фотография. Сер. XX в. 

1925 г. избран, а 23 мая 1926 г. в бел
градской соборной церкви хиро
тонисан во епископа Бихачского. 
В нояб. 1929 г. переведен на Зле-
товско-Струмичскую кафедру, в 
1934 г.— на Браничевскую. 

За время его служения было пост
роено 19 церквей и заложено еще 13, 
построено 37 новых приходских до
мов. По его инициативе был осно
ван епархиальный союз христ. об
щин. В. оказывал помощь серб, бо-
гомольческому движению, к-рое 
занималось просвещением среди 
крестьян в дальних горных районах. 
Во время второй мировой войны 
принимал в епархию изгнанных 
священников, в мон-рях Раваница 
и св. Петки открыл приюты для без
домных детей. В 1948 г. был членом 
делегации СПЦ в Москве на торже
ствах, посвященных 500-летию ав
токефалии РПЦ. Похоронен в со
борной церкви в г. Пожаревац. 
Ист: ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 719. Т. 1. Л. 223. 
Лит.: Српски jepapcH. С. 67-68. 

В. И. Косик 
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близким другом и сподвижником, 
известным русским эмигрантом 
контрреволюционером Антонием 
Храповицким», в «использовании 
легального существования церкви 

ВЕНИАМИН (Тихоницкий Ве
ниамин Михайлович; 12.10.1869, 
пос. Ижевский Завод Вятской губ. 
(ныне Ижевск, Удмуртия) — 2.04. 
1957, Киров), архиеп. Кировский и 
Слободской. Из священнического 
рода, сын сщмч. прот. Михаила 
Тихоницкого, брат митр. Владимира 
(Тихоницкого). В 1890 г. окончил 
Вятскую ДС по 1-му разряду. 1 авг. 
1891 г. Вятским еп. Сергием (Сера-
фимовым) рукоположен во священ
ника к храму в с. Юмском Котель-
ничского у. (ныне с. Юма Киров
ской обл.), в 1891-1894 гг. был 
директором и законоучителем юм-
ской церковноприходской школы. 
28 июля 1894 г. переведен в клир 
Александро-Невского собора Вят
ки. С 1894 г. преподавал естествен
ную историю в Вятском епархи
альном уч-ще, Закон Божий и лат. 
язык — в Вятской общине сестер ми
лосердия. С 1895 г. являлся членом 
правления эмеритальной кассы ду
ховенства Вятки, с 1897 г.— ее пред
седателем. 17 дек. 1896 г. назначен 
благочинным церквей города. 1 апр. 
1898 г. переведен во Владимирскую 
ц. Вятки. В 1901 г. назначен членом 
правления Вятской ДС и жен. епар
хиального уч-ща, в 1908 г.— управ
ляющим Вятским епархиальным 
домом. В 1908-1909 гг. свящ. Вениа
мин прослушал курс естественных 
наук в СПбДА. Неоднократно уча
ствовал в епархиальных съездах, 
с 1912 г. избирался депутатом губ. 
земских собраний. Был награжден 
орденом св. Анны 3-й степени. По
сле начала первой мировой войны 
руководил госпиталем в Вятке, уча
ствовал в работе комитета по уст
ройству беженцев. 

1 нояб. 1917 г. свящ. Вениамин 
был назначен членом епархиаль
ного совета при Вятском архиерее. 
В 1921 г. преподавал литургику на 
пастырских курсах, в том же году 
награжден Патриархом св. Тихоном 
правом ношения митры. В ходе кам
пании по изъятию церковных цен
ностей в 1922 г. подвергся кратко
временному аресту. В нач. 1927 г. по 
состоянию здоровья уехал в Ленин
град, где находился на лечении. По
сле возвращения в Вятку 16 сент. 
1927 г. свящ. Вениамин вновь был 
арестован. Во время следствия от 
него пытались добиться признания 
в «контрреволюционных связях», 
к-рые якобы он поддерживал с «бра
том белогвардейцем Владимиром — 
эмигрантом в Ницце во Франции, 

Вениамин (Тихоницкий), 
архиеп. Кировский. 

Фотография. 1950 г. 

в антисоветских целях», в «участии 
в организации, действующей в на
правлении помощи международной 
буржуазии». Священник виновным 
себя не признал. По приговору от 
23 дек. 1927 г. свящ. Вениамин был 
освобожден без права проживания 
в крупных городах, а по дополни
тельному решению от 13 янв. 1928 г. 
подлежал адм. высылке в г. Галич. 
В 1930 г., по окончании срока вы
сылки, о. Вениамин вернулся в Вят
ку, служил настоятелем Владимир
ской ц. до ее закрытия в 1936 г. 
2 нояб. 1938 г. овдовел. 26 окт. 1942 г. 
возобновил богослужения в Сера-
фимовской ц. в Кирове (название 
Вятки с 1934), где стал настоятелем. 

19 нояб. 1942 г. по ходатайству 
православных г. Кирова свящ. Вени
амину было определено по постри
жении в монашество быть еписко
пом Кировским. 25 дек. он был по
стрижен в монашество митр. Кру
тицким и Коломенским Николаем 
(Ярушевичем). 27 дек. в московском 
Богоявления Господня соборе в Ело
хове состоялась хиротония В., к-рую 
возглавил митр. Николай. С 26 дек. 
1944 г. титуловался епископом Ки
ровским и Слободским. 22 февр. 
1945 г. возведен в сан архиепископа, 
награжден гос. медалью «За добле
стный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». В 1945, 
1947 и 1948 гг. временно также уп
равлял Ижевской епархией. 22 февр. 
1950 г. награжден правом ношения 

креста на клобуке. Отпевание В., 
прошедшее 5 апр. 1957 г., соверши
ли митр. Новосибирский и Барна
ульский Нестор (Анисимов) и еп. 
Вологодский и Череповецкий Гав
риил (Огородников). 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 7. Д. 26; ЦНЦ 
ПЭ. Φ 3. Оп. 1. Д. 11; Αρχ. УФСБ по Киров
ской обл. Д. СУ-11587. 
Лит.: Вениамин, архиеп. Кировский и Слобод
ской: (Некролог) / / ЖМП. 1957. № 5. С. 17-18. 

В. В. Марковчин 

ВЕНИАМИН (Троицкий Алек
сандр Васильевич; 30.08.1901, г. Тор
жок Тверской губ.— 16.04.1938, Куй
бышев (ныне Самара)), еп. Бирский, 
вик. Уфимско- Уральской автоке
фальной епархии «андреевского те
чения» (см. ст. Катакомбное движе
ние в России). Из семьи священника, 
настоятеля кладбищенской ц. Рож
дества Христова в Торжке. После 
смерти отца обучался на казенный 
счет в Новоторжском ДУ, по окон
чании к-рого поступил в Тверскую 
ДС, в анкетах следственного дела 
указывал, что обучался «экстерном 
в духовной академии». В 1917 г., яв
ляясь студентом семинарии, посту
пил послушником в Нилову Столо-
бенскую Богоявленскую пуст. В 1918 г. 
был пострижен в монашество. В нач. 
20-х гг. являлся насельником но-
воторжского во имя св. мучеников 
Бориса и Глеба мон-ря, иподиаконом 
Новоторжского еп. Феофила (Бого
явленского), к-рым позже был руко
положен во иеромонаха, назначен 
казначеем мон-ря. 15 сент. 1922 г. 
вызван для допроса в ГПУ по делу 
о распространении антиобновлен
ческого воззвания Старицкого еп. 
сщмч. Петра (Зверева), в ночь на 
24 нояб. арестован в Торжке, нахо
дился под следствием в Бутырской 
тюрьме. Постановлением комиссии 
НКВД РСФСР по адм. высылке от 
23 февр. 1923 г. сослан в Туркестан 
за «антисоветскую деятельность». 

Находясь в ссылке в Ср. Азии, 
осенью 1923 г. познакомился с еп. 
Андреем (Ухтомским), стал его ду
ховным сыном. Возведен в сан архи
мандрита. В информационной свод
ке 6-го отд-ния Секретного отдела 
ОГПУ сообщалось, что по состоя
нию на янв. 1924 г. «в Туркменской 
обл. существует исключительно ти
хоновская община, идейно вдохнов
ляемая административно ссыль
ными епископом Ухтомским и архи
мандритом Вениамином Троицким». 
После перевода В. в Ташкент вмес
те с ним переехала и небольшая об-



щина из ссыльных монахинь. При
надлежал к «непоминающим». Веро
ятно, в 1927 г. В. по благословению 
[архи]еп. Андрея (Ухтомского) был 
хиротонисан во епископа схиеп. 
Петром (Ладыгиным) и еп. Иовом 
(Гречишкиным). После ареста еп. 
Аввакума (Боровкова), управляв
шего Уфимской епархией ввиду 
ссылки еп. Андрея (Ухтомского), по 
благословению последнего В., при
ехавший в Башкирию из Ташкента 
в сент. 1928 г., возглавил автоке
фальную Уфимскую епархию «анд
реевского течения» с титулом «епис
коп Бирский, управляющий Уфим-
ско-Уральской епархией». Служил 
в уфимской ц. прав. Симеона Верхо-
турского, жил в сторожке при храме. 

К 1927 г. духовенство Уфимской 
епархии разделилось в связи с отно
шением к архиерейским хиротони
ям, совершенным еп. Андреем (Ух
томским). 16 марта 1926 г. неск. 
уфимских викарных епископов под
писали резолюцию «О поставле-
ниях, совершенных епископом Анд
реем после смерти Патриарха для 
Уфимской и Златоустовской епар
хий», в к-рой признали неканонич
ными епископские хиротонии Пи-
тирима (Петра) (Ладыгина), Анто-
НЫЛ (Миловидова) и Руфина (Брехо-
ва), совершенные [архи]еп. Андреем 
в ссылке в г. Теджен (Туркмения) 
вместе с Нижнетагильским еп. Львом 
(Черепановым). Др. часть уфимских 
клириков, получившая название 
«андреевского течения», считала все 
действия [архи]еп. Андрея канонич
ными и вслед за ним не признавала 
полномочий митр. сщмч. Петра 
(Полянского) как Местоблюстителя 
Патриаршего Престола и митр. Сер
гия (Страгородского) как Замести
теля Патриаршего Местоблюсти
теля. В 1928-1930 гг., когда В. жил 
в Уфе, Уфимской епархией управ
лял подчинявшийся митр. Сергию 
еп. Иоанн (Поярков). 

В. был прекрасным проповедни
ком, пользовался уважением и лю
бовью паствы. Боролся с обновлен
чеством, к-рое считал обреченным, 
«так как оно было основано не на 
соборном разуме». В дек. 1928 и в 
марте 1930 г. прихожанам Симео-
новской ц., руководимым В., уда
лось не допустить закрытия храма. 
В. оказывал большую поддержку на
ходившимся в заключении [архи]еп. 
Андрею (Ухтомскому), еп. Авваку
му (Боровкову), бедствовавшим свя
щенникам. В нач. 1930 г. В. с иером. 

ВЕНИАМИН (ТРОИЦКИЙ) 

Неофитом (Куликовым) совершил 
2-недельную поездку в Рязань и 
Оренбург, где навестил находив
шихся в ссылке сестер ташкентской 
общины. 

Архиерей вместе с близкими ему 
уфимскими священниками был 
арестован 1 июля 1930 г., заключен 
в Башкирский центральный испра
вительный дом, 20 июля переведен 
в одиночную камеру при Π Π О ГПУ 
БАССР. Епископу вменялись в вину 
«организация антисоветского вы
ступления» и распространение «идеи 
подпольной церкви». В. отрицал ан
тисоветский характер своей дея
тельности, на следствии заявил: 
«Я являюсь полным христианским 
коммунистом, ибо всю жизнь свою 

Вениамин (Троицкий), 
еп. Бирский. 

Фотография. Кон. 20-х гг. XX в. 

жил для других и других призываю 
к тому же». 1 авг. 1930 г. В. было 
предъявлено обвинение в том, что, 
«будучи идейным главарем контр
революционной группировки цер
ковников, примкнул к контррево
люционной организации, где, за
нимая руководящую роль, обраба
тывал население в антисоветском 
направлении, организовывал контр
революционные «пятерки», ставя 
себе конечной целью подготовку 
масс крестьянства к вооруженному 
восстанию против Советской влас
ти весною текущего года... под его 
руководством оказывалась мате
риальная помощь политссыльным 
церковникам». В графе об объяв
лении постановления В. написал: 
«Прочитал с величайшим возмуще
нием». В знак протеста против лож
ного обвинения 26 нояб. епископ 
объявил голодовку, к-рую поддер

жали священники, проходившие с 
ним по одному делу. В. вновь по
местили в одиночную камеру изо
лятора, через 4 дня епископ прекра
тил голодовку. 

Дело уфимского духовенства объ
единили с делом «контрреволюци
онной повстанческой организации 
«Освободители»», по объединенно
му делу проходило 297 чел. 3 дек. 
1930 г. тройка при Полномочном 
представительстве ОГПУ в Башкир
ской АССР приговорила В. к 10 го
дам ИТЛ. Отбывал срок в Вишер-
ском лагере (пос. М. Вижаиха Ураль
ской обл., ныне г. Красновишерск 
Пермской обл.). Находясь в лагере, 
В. не утратил связи с Уфой, духов
ные дети владыки приезжали в 
Красновишерск, поддерживали его 
продуктами и деньгами. Вместе с В. 
отбывали срок еп. Антоний (Мило-
видов), прмч. архим. Иоасаф (Боев) 
и мн. др. священнослужители. 

В результате непосильного труда 
на общих работах у В. развился 
гнойный плеврит, после операции 
он был признан безнадежным. Уз
нав о состоянии В., [архи]еп. Андрей 
(Ухтомский) 15 сент. 1932 г. напра
вил руководителю Политического 
Красного Креста Е. П. Пешковой 
письмо с просьбой о его освобожде
нии. Письмо завершалось словами: 
«Если Вы спасете Троицкого, то спа
сете одного из честнейших русских 
людей». По ходатайству Пешковой 
В. был 4 февр. 1933 г. комиссован из 
лагеря и выслан на оставшийся срок 
в г. Мелекесс Средневолжского края 
(ныне г. Димитровград Ульяновской 
обл). В. получил разрешение влас
тей совершать богослужения в од
ном из двух существовавших в горо
де храмов во избежание «молений» 
по домам (2-й храм был захвачен 
обновленцами). Антиминс был тай
но доставлен из Уфы, первая служ
ба состоялась в Страстную Пятни
цу 1933 г. В эти годы в г. Мелекесс 
переехали оставшиеся на свободе 
духовные чада В., а также семья его 
брата свящ. Михаила Троицкого. 

В ссылке В. поддерживал актив
ные связи с уфимскими «андреевца-
ми», к-рыми управлял Руфин (Бре-
хов), приезжавший к В. в Мелекесс. 
В эти годы В. пришел к выводу о не
обходимости ликвидировать «уфим
скую автокефалию» как явление не
нормальное, о чем писал еп. Руфину. 
Получив подтверждения присоеди
нения [архи]еп. Андрея (Ухтомского) 
к старообрядцам Белокриницкой 



иерархии, разорвал с ним отноше
ния и направил ему письмо, в к-ром 
высказал сомнение в правильности 
самочинного объединения со старо
обрядчеством. 

В 1937 г. В. был вновь арестован, 
с 29 июля 1937 г. содержался в ме-
лекесской тюрьме. Его обвиняли в 
«организованной контрреволюци
онной деятельности, направлен
ной на подрыв Советской власти и 
против руководителей партии и 
правительства». Виновным себя не 
признал. Расстрелян по постанов
лению тройки при УНКВД по Куй
бышевской обл. от 21 дек. 1937 г. 
Реабилитирован Военным трибу
налом Приволжского военного ок
руга 14 янв. 1956 г. 
Αρχ.: Архив УФСБ по Республике Башкор
тостан. Д. В-20192. Т. 10 А, 22; Архив УФСБ 
по Самарской обл. Д. П-6620. 
Ист.: Фиолетова Н. Ю. История одной жиз
ни / / Минувшее: Ист. альманах. М., 1992. 
Вып. 9. С. 69-71, 89; Письмо А. А. Ухтомс
кого об А. В. Троицком / /ЦИВ. 1999. № 2/3. 
С. 146; Политбюро и Церковь. Кн. 2. С. 382; 
Церковь катакомбная на земле Российской 
/ / Правосл. жизнь. Джорданвилль, 2002. 
№ 10-12. 

Лит.: Катакомбы / /Рус . возрождение. 1982. 
№ 19. С. 182-187; Зеленогорский М. Жизнь 
и деятельность архисп. Андрея (Ухтомско
го). М„ 1991. С. 281; Мохов В. В., прот., Зи
мина Н. П. Мученический и исповедничес-
кий путь Церкви в Уфимской епархии // 
Ежег. богосл. конф. ПСТБИ: Мат-лы, 1992— 
1996. М., 1996. С. 349; Зачина Н. П. Викарии 
Уфимской епархии 1920-х годов: священно-
мученик епископ Вениамин (Троицкий) / / 
Там же. М., 2004 (в печати); она же. Путь на 
Голгофу: Жизнеописание и духовное насле
дие священиомученика Симона, епископа 
Охтенского. М., 2004. С. 309-314 (в печати); 
Осипова И. И. «Сквозь огонь мучений и воду 
слез...». М., 1998. С. И, 120, 230, 278. 

А. В. Ефимов 

ВЕНИАМИН (Федченков Иван 
Афанасьевич; 2.09.1880, с. Вяжля 
(Ильинка) Кирсановского у. Тамбов
ской губ.— 4.10.1961, Псково-Печер-
ский мон-рь), митр. бывш. Саратов
ский и Вольский. Из семьи служаще
го. Под влиянием матери, проис
ходившей из духовного сословия, В. 
и двое его братьев посвятили себя 
служению Церкви. В 1887-1891 гг. 
И. Федченков учился в земской на
чальной школе в с. Сергиевка, в 1891-
1893 гг.— в уездном уч-ще Кирсанов
ского у, по окончании к-рого посту
пил в Тамбовское ДУ, с 1897 г. обу
чался в Тамбовской ДС. 

В 1903 г. Федченков был направлен 
в СПбДА, к-рую окончил в 1907 г. со 
степенью канд. богословия и с пра
вом соискания степени магистра бо
гословия без сдачи экзаменов. По 

ВЕНИАМИН (ФЕДЧЕНКОВ) 

решению Совета академии оставлен 
сверхштатным профессорским сти
пендиатом по кафедре библейской 
истории на год. Учась в академии, 
юноша часто совершал паломни
чества, во время к-рых встречался 
со мн. подвижниками благочестия, 
в т. ч. со св. прав. Иоанном Крон
штадтским, оптинским старцем прп. 
Нектарием (Тихоновым), схиигум. 
Германом (Гомзиным), иеросхим. 
Алексием (Соловьёвым), иером. 
Исидором (Козиным), впечатления 
от этих встреч легли в основу кн. В. 
«Божийлюди» (М., 1991). Вовремя 
учебы в академии Федченков был 
тесно связан с духовником царской 
семьи, инспектором СПбДА архим. 
Феофаном (Быстровым), возглав
лявшим студенческий кружок по 
изучению святоотеческих творений. 
26 нояб. 1907 г. в академической ц. 
архим. Феофаном Федченков был 
пострижен в монашество с именем 
в честь сщмч. Вениамина Персид
ского. 3 дек. ректор СПбДА Ямбург-
ский еп. Сергий (Тихомиров) руко
положил В. во иеродиакона, 10 дек. 
митр. С.-Петербургский и Ладож
ский Антоний (Вадковский) совер
шил хиротонию В. во иеромонаха. 
С 18 нояб. 1909 по 11 сент. 1910 г. 
В. нес послушание секретаря Фин
ляндского и Выборгского архиеп. 
Сергия (Страгородского, впосл. Пат
риарх), служил на Ярославском си
нодальном подворье в С.-Петербур
ге. С 11 сент. 1910 г. занимал долж
ность доцента СПбДА по кафедре 
пастырского богословия, гомилети
ки и аскетики, с 15 нояб. 1911 г.— 
должность инспектора СПбДС. 

21 нояб. 1911 г. В. был назначен 
ректором Таврической ДС, 26 дек. 
возведен в сан архимандрита. В Тав
рической епархии В. совмещал обя
занности ректора с должностями 
председателя епархиальных учи
лищного совета и миссионерского 
комитета, редактора «Таврических 
ЕВ». Награжден орденом св. Анны 
2-й степени. 26 авг. 1913 г. назначен 
ректором Тверской ДС. Принимал 
участие в Поместном Соборе Право
славной Российской Церкви 1917-
1918 гг., на к-ром представлял низ
шее духовенство и клир Тверской 
епархии. Осенью 1917 г. по реше
нию преподавательской корпора
ции Таврической ДС В. вновь занял 
должность ее ректора. Являлся де
легатом от Таврической епархии на 
Всеукраинском церковном Соборе в 
Киеве в 1918 г., где отстаивал пози

цию канонической целостности Ук
раинской Церкви и выступал про
тив церковного сепаратизма. 

Постановлением Синода Украин
ской автономной Церкви и с согла
сия Патриарха св. Тихона В. был оп
ределен к архиерейскому служению. 
Хиротония В. во епископа Севасто
польского, викария Таврической 
епархии, к-рую возглавил Тавричес
кий и Симферопольский архиеп. 
Димитрий (см. Антоний (Абашид
зе)), состоялась 10 февр. 1919 г. в 
Покровском соборе Севастополя. 
В. входил в состав Временного выс
шего церковного управления (ВВЦУ) 
Юго-Востока России. В 1919-1920 гг. 
являлся профессором на кафедре 
богословия Таврического ун-та. Ле
том 1919 г., во время кратковремен
ного захвата Севастополя Красной 
Армией, В. был арестован, 8 дней 
содержался в ЧК, но ввиду широко
го народного возмущения отпущен 
на свободу. 31 марта 1920 г. по 
просьбе командующего Русской Ар
мией ген. П. Н. Врангеля В. принял 
должность управляющего военным 
и морским духовенством с титулом 
епископа армии и флота, осуществ
лял духовное окормление войск Бе
лой Армии, часто выезжал на фронт 
для совершения богослужений, обес
печивал прием и размещение свя
щеннослужителей-беженцев, а так
же членов их семей, вдов и сирот по
гибших клириков. Решением ВВЦУ 
Юго-Востока России В. поручалось 
представительство Церкви в прави
тельстве Врангеля. 

После захвата Крыма Красной 
Армией в нояб. 1920 г. В. вместе с 
частями Русской Армии и беженца
ми эмигрировал в Стамбул, где за
нимался организацией помощи рус. 
эмигрантам, посещал лагеря на о-ве 
Лемнос и в Галлиполи, принимал 
участие в работе Русского совета 
при ген. Врангеле. По предложению 
и при активном участии В. в нояб. 
1920 г. было создано Высшее цер
ковное управление, в задачу к-рого 
входила организация деятельности 
рус. духовенства в Югославии, Тур
ции и Греции. После переговоров 
митр. Антония (Храповицкого) и В. 
с представителями К-польского Пат
риархата 2 дек. 1920 г. была учреж
дена эпитропия, или Временное 
высшее церковное управление за 
границей в юрисдикции К-польско
го Патриархата. В кон. 20-х — нач. 
1921 г. В. жил в Болгарии, окормлял 
рус. эмигрантские приходы и кадет-



ские военно-образовательные уч
реждения, возглавлял комиссию 
«по организации церковной жизни 
русского зарубежья», итогом работы 
к-рой стало проведение в Стамбуле 
«епархиального съезда», подгото
вившего созыв Русского всезару-
бежного Собора. После перемеще
ния в февр. 1921 г. ВВЦУ из Стам
була в г. Сремски-Карловци (Юго
славия) В. активно участвовал в 
подготовке Карловацкого Собора, 
открывшегося 21 нояб. 1921 г. и об
разовавшего Всезаграничное ВЦУ. 
В. отказался подписать принятую от 
имени Собора резолюцию о необхо
димости восстановления в России 
монархии в лице Дома Романовых. 

В мае 1922 г., после издания Пат
риархом св. Тихоном указа об 
упразднении Всезаграничного ВЦУ, 
В. оказался единственным еписко
пом в его составе, принявшим указ 
к исполнению. После выхода из 
состава ВЦУ он удалился в серб, 
мон-рь Петковица в честь мц. Пара
скевы близ г. Шабац, где собрал на
сельников из числа рус. эмигрантов. 
3 июня 1923 г. решением зарубеж
ного Архиерейского Синода В. был 
освобожден от обязанностей управ
ляющего военным и морским духо
венством. В авг. 1923 г. по приглаше
нию Пражского архиеи. Савватия 
(Врабеца) (К-польский Патриар
хат) В. в качестве викарного еписко
па принял окормление рус. прихо
дов в Карпатской Руси, занимался 
миссионерской деятельностью сре
ди греко-католиков, его стараниями 
был обращен в Православие 21 уни
атский приход. Из-за разногласий 
по вопросу юрисдикции над карпа-
торосскими приходами 8 мая 1924 г. 
В. был выслан из Чехословакии и 
вновь поселился в мон-ре Петкови
ца, где посвятил себя монашескому 
деланию и лит. работе. Осенью того 
же года митр. Антоний (Храповиц
кий) назначил В. на должность за
коноучителя и духовника рус. Дон
ского кадетского корпуса, распола
гавшегося в г. Билеча. Летом 1925 г. 
по приглашению архиеп. Евлогия 
(Георгиевского) В. приехал в Париж, 
исполнял обязанности инспектора и 
преподавателя в Православном бого
словском ин-те прп. Сергия Радо
нежского. В 1926 г., после неудачной 
попытки вернуться в Россию, В. по
лучил от митр. Антония назначение 
на должность начальника богослов-
ско-пастырских курсов, настоятеля 
рус. прихода в г. Бела-Црква (Юго-
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славия) и законоучителя рус. кадет
ского корпуса. 

В сер. 1927 г. В. вновь удалился в 
мон-рь Петковица, где узнал об из
дании митр. Сергием (Страгород-
ским) и Временным Синодом при 

Митр. Вениамин (Федченков). 
Фотография. 50-е гг. XX в. 

нем «Декларации» 1927 г. В. вел по 
поводу этого документа переписку с 
насельниками Русского во имя вмч. 
Пантелеймона афонского мон-ря. 
31 авг. архиерей подал в зарубеж
ный Синод прошение об увольне
нии на покой, 29 нояб. через архи
еп. Евлогия (Георгиевского) напра
вил заявление о вхождении в клир 
Московской Патриархии с уволь
нением на покой и пребыванием в 
Сербии. 3 дек. митр. Сергий (Стра-
городский) дал на это заявление по
ложительный ответ, после чего В. 
удалился в скит в честь св. Саввы 
Сербского близ мон-ря Студеница. 
В 1929 г. по просьбе Шабацкого еп. 
Михаила (Урошевича) (Сербский 
Патриархат) вернулся к настоятель
ству в мон-ре Петковица, но осенью 
вновь был вызван архиеп. Евлогием 
в Париж для возобновления препо
давательской деятельности в Свято-
Сергиевском ин-те. 

В 1930 г., после ухода митр. Ев
логия в юрисдикцию К-польского 
Патриархата, В. сохранил верность 
Московской Патриархии и поки
нул Свято-Сергиевский ин-т. По 
инициативе В. была организована 
небольшая группа прихожан, к-рая 
в 1931 г. основала в Цариже приход 
РПЦ в честь Трех святителей, полу
чивший статус Патриаршего по
дворья. 19 апр. 1932 г. В. был воз
веден в сан архиепископа. 

27 марта 1933 г., после самочинно
го провозглашения митр. Платоном 
(Рождественским) автономии Мит
рополичьего округа в Сев. Америке, 
В. был назначен временным экзар
хом Североамериканской епархии. 
Прибыв в мае 1933 г. в Нью-Йорк 
для чтения лекций о Православии, 
В. по поручению митр. Сергия 
(Страгородского) пытался провести 
переговоры с митр. Платоном по 
вопросу статуса амер. епархий. Од
нако митр. Платон от контактов с В. 
уклонился, и 22 нояб. В. был утвер
жден архиепископом Алеутским и 
Североамериканским, экзархом МП 
в Америке, награжден правом ноше
ния креста на клобуке. Несмотря на 
противодействие со стороны рас
кольнических церковных группиро
вок, В. к сер. 40-х гг. сумел объеди
нить в рамках Экзархата Москов
ской Патриархии в Сев. и Юж. Аме
рике ок. 50 приходов. 14 июня 1938 г. 
он был возведен в сан митрополита 
«ввиду особого положения нашей 
маленькой епархии в Америке перед 
лицом воинствующих раскольни
ков, а также в воздаяние самоотвер
женной готовности, с какой Пре
освященный экзарх наш несет тяж
кие лишения, труды и поношения» 
(Указ от 14.06.1938, № 555). 

В годы Великой Отечественной 
войны В. был одним из вдохнови
телей патриотического движения, 
охватившего значительную часть 
рус. эмиграции и объединившего 
людей с разными политическими и 
религ. взглядами. 2 июля 1941 г. на 
многолюдном митинге в Мэдисон-
Сквер-Гарден в Нью-Йорке В. вы
ступил с обращением к соотече
ственникам, в к-ром призвал забыть 
прежние разногласия и оказывать 
посильную помощь Родине в борьбе 
с фашизмом. В. возглавил работу Ме
дицинского комитета помощи Рос
сии, организовавшего сбор средств 
и медикаментов для нужд Красной 
Армии, активно участвовал в дея
тельности Международного комите
та помощи России, Национального 
славянского конгресса и др. обще
ственных орг-ций. 

В дек. 1944 г. В. получил разреше
ние приехать в СССР и в нач. 1945 г. 
прибыл в Москву для участия в По
местном Соборе 1945 г. Архиерей 
просил о предоставлении ему совет
ского гражданства, к-рое получил 
30 июня того же года. 21 авг. 1947 г. 
он был назначен митрополитом 
Рижским и Латвийским, 19 февр. 
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следующего года прибыл в Ригу и 
вступил в управление епархией. Ос
новной заботой В. на новом месте 
служения было восстановление на
рушенной в годы войны церковной 
жизни, архиерей совершал частые 
поездки по приходам епархии, руко
полагал клириков, проводил епар
хиальные собрания. Усилиями В. 
начало выходить издание епархии 
«Вести», была предпринята попыт
ка открыть пастырско-богословские 
курсы. Особой проблемой для В. 
являлись отношения с гос. властью, 
т. к. лояльность Церкви по отноше
нию к гос-ву архиерей понимал как 
отказ Церкви от политической дея
тельности и невмешательство гос-ва 
в церковную жизнь. У В. часто воз
никали конфликты с местным упол
номоченным Совета по делам РПЦ. 
22 февр. 1951 г. митрополит сказал 
зам. председателя Совета С. К. Бе-
лышеву: «Когда я ехал из Америки 
сюда, то у меня было убеждение о 
том, что в СССР действительно 
имеется какая-то свобода в отноше
нии к Церкви. Однако, побыв здесь 
3 года, я пришел к твердому заклю
чению, что такой свободы здесь нет, 
а, наоборот, имеются гонения на 
Церковь» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. 
Д. 27. Л. 29). По требованию влас
тей В. был смещен с Рижской ка
федры, 27 марта 1951 г. назначен 
митрополитом Ростовским и Ново
черкасским. 

В Ростовской епархии В. столк
нулся с проблемой нехватки свя
щеннослужителей, он искал и руко
полагал достойных кандидатов, уде
ляя особое внимание повышению 
уровня богословской грамотности 
духовенства. Архиерей выделял из 
епархиальных средств суммы для 
ремонта храмов, строительства мо
литвенных домов для общин, не 
имевших регистрации. 8 февр. 1954 г. 
в связи с образованием новой обла
сти на территории его епархии В. 
получил титул «митрополит Рос
товский и Каменский». В этот пе
риод В. сблизился с архиеп. Симфе
ропольским и Крымским св. Лукой 
(Войно-Ясенецким). 

28 нояб. 1955 г. В. был переведен 
на Саратовскую и Балашовскую ка
федру с поручением ректорства в 
Саратовской ДС. В связи с усилени
ем давления на Церковь со стороны 
гос. власти (см. ст. Хрущёв Н. С.) он 
открыто выступал против вмеша
тельства гос-ва во внутреннюю 
жизнь религ. объединений, неодно

кратно в проповедях критически от
зывался о действиях властей. Отве
чая на сетования верующих по по
воду закрытия храмов, В. призывал 
их к укреплению веры, подчеркивая, 
что Церковь сильна не только свои
ми обрядами, но силой веры каждого 
христианина. В Совет по делам РПЦ 
поступали многочисленные доносы 
на В., в кон. 1956 г. решался вопрос 
о возбуждении против него полити
ческого дела, но благодаря вмеша
тельству Патриарха Алексия I кам
пания против В. была прекращена. 

26 дек. 1957 г. титул архиерея был 
изменен на «митрополит Саратов
ский и Вольский». 20 февр. 1958 г., 
согласно прошению, он был уволен 
на покой по состоянию здоровья с 
пребыванием в Псково-Печерском 
в честь Успения Божией Матери 
мон-ре, где, несмотря на болезнен
ное состояние здоровья, часто слу
жил, проповедовал и работал над си
стематизацией своих произведений. 
Погребен в пещерах мон-ря. В наст, 
время по решению духовного Собо
ра мон-ря ведется сбор материалов 
для подготовки к прославлению В. 
в лике преподобных отцов Псково-
Печерских. 

В. оставил богатое лит. наследие. 
Среди его трудов — работы, посвя
щенные догмату Искупления, литур
гическому наследию Церкви, имя-
славию, жизнеописанию подвиж
ников благочестия XIX — нач. XX в. 
Труды В. мемуарного жанра, напи
санные прекрасным языком, явля
ются ценным источником по рус. 
церковной и гражданской истории 
1-й пол. XX в. 
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А. К. Светозарский 

ВЕНИАМИН (Фролов Вениамин 
Федорович; кон. 1862 или 1864, 
с. Ичкинское Шадринского у. Перм
ской губ.— после 7.04.1934), еп. Бай-
кинский, вик. Уфимской епархии. 
Из крестьянской семьи, окончил 
сельскую школу. Рано потерял ро
дителей, в 1886 г. по благословению 
Екатеринбургского и Ирбитского 
еп. Нафанаила (Леандрова) по
ступил певчим в архиерейский хор. 
В 1892 г. переведен в Пермь, по
стрижен в монашество, рукополо
жен во иеродиакона, затем во иеро
монаха. В 1904 г. назначен настоя
телем Богородице-Одигитриевского 
чуваш, муж. мон-ря с возведением 
в сан игумена. Мон-рь, расположен
ный близ дер. Бугабаш в Белебеев-
ском у, был учрежден в 1901 г. по 
желанию чуваш, крестьян, занимал
ся активной просветительской дея
тельностью — в нем обучали гра
моте, устраивались назидательные 
беседы и пр. В 1907 г. за успешные 
труды по устроению обители и ду
ховно-просветительную деятель
ность В. был награжден наперсным 
крестом. В 1915 г. он был назначен 
благочинным мон-рей 2-го округа 
епархии, 30 авг. возведен в сан архи
мандрита. Указом Синода 10 апр. 
1917 г. В. по собственному про
шению был уволен от управления 
мон-рем с проживанием в нем на 
покое. За период его настоятельства 



число братии в обители увеличи
лось до 18 монахов и 8 послушни
ков, был построен новый каменный 
храм. В годы первой мировой вой
ны в мон-ре оказывалась помощь 
семьям воинов, в сер. 1915 г. мон-рь 
принял в свои стены неск. сот бе
женцев, гл. обр. монашествующих, 
из зап. областей России. 

9-11 нояб. 1917 г. Богородице-Оди-
гитриевский мон-рь был разграблен 
окрестными рус. крестьянами, к-рые 
не только забрали все имущество 
обители, но и частично разобрали 
братские корпуса, осквернили ста
рый деревянный храм. Братия раз
местилась в дер. Папановке, в те
чение неск. месяцев продолжая со
вершать богослужения в уцелев
шем новом монастырском храме. 
В 1918 г. В. перешел в Георгиевский 
жен. мон-рь («Святые кустики») 
близ с. Уса-Степановка Бирского у, 
где жил до 1923 г. 

В окт. 1922 г. в Уфимской епархии 
было создано обновленческое (см. 
Обновленчество) епархиальное уп
равление. Для противодействия об
новленцам вернувшийся после за
ключения в Уфу 4 нояб. 1922 г. Том
ский еп. Андрей (Ухтомский), бывш. 
еп. Уфимский и Мензелинский, ру
коположил для Уфимской епархии 
неск. правосл. викарных епископов, 
основываясь на постановлении Пат
риарха св. Тихона и Свящ. Синода от 
20 нояб. 1920 г. и послании Ярослав
ского митр. св. Агафангела (Преоб
раженского) от 18 июня 1922 г.— 
о временном автокефальном управ
лении епархиями в случае отсут
ствия канонического центра или не
возможности связи с ним. После 
ареста [архи]еп. Андрея 9 дек. того 
же года и последующих арестов мн. 
викариев ради «охранения в непри
косновенности догматов и кано
нической дисциплины, равно и пре
емства благодатной хиротонии» 
оставшиеся на свободе викарные 
епископы с соизволения правящих 
архиереев совершали епископские 
хиротонии для Уфимской, Томской 
и Екатеринбургской епархий («тай
ные», или «ночные», хиротонии, 
впосл. признанные св. Патриархом 
Тихоном). Трофим (Якобчук), еп. 
Бирский, вик. Уфимской епархии, и 
Ириней (Шульмин), еп. Кушвинс-
кий, вик. Екатеринбургской епар
хии, тайно хиротонисали В. во епис
копа Байкинского, вик. Уфимской 
епархии, для управления «церквами 
в Бирском кантоне»; хиротония 

ВЕНИАМИН (ФРОЛОВ) 

была совершена в период между 
10 февр. и 20 июня 1923 г., возмож
но 18 или 27 февр. Кафедральным 
храмом Байкинского вик-ства яв
лялась Михаило-Архангельская ц. 
в с. Байки. 

По-видимому, В. оставался «без 
дел управления», поскольку церков
ными вопросами Бирского кантона 
в отсутствие еп. Трофима (Якобчу-
ка) ведал викарный Давлеканов-
ский еп. Иоанн (Поярков). В то же 
время В. сыграл важную роль в ор
ганизации отпора обновленцам на 
территории Уфимской епархии, о 
чем свидетельствует информацион
ная сводка 6-го отделения Секрет
ного отдела ОГПУ «О состоянии пра
вославных церковников по С С С Р , 
на 1 января 1924 года». В сводке об 
Уфимской губ. сказано: «Обнов
ленческое движение развивается 
слабо... Тихон[овский] еписк[оп] Ве
ниамин и игуменья Христиния, ко
торая находится в монастыре «Кус
тики», ведут упорную борьбу с об
новленцами, для выполнения этого 
дела Вениамин посвящал в священ
ники богатых мужиков. В настоя
щее время в г. Уфе собралось 4 тихо
новских] епископа Иоан[н], Марк, 
Вениамин и Борис, которые среди 
верующих в общей сложности поль
зуются значительным авторитетом, 
и которые из себя представляют 
ядро фанатиков, с яростью защи
щающих старую церковь» (Полит
бюро и Церковь. Кн. 2. С. 384-385). 
Для противостояния обновленче
ству В. рукополагал в священный 
сан верных правосл. Церкви мирян, 
писал воззвания к верующим, в 
к-рых разъяснял суть обновленче
ства и положение Церкви (в доклад
ной записке в Башкирское ОГПУ 
от 20 июня 1923 г. перечислены име
на священников, распространяющих 
воззвания,— «Пояркова, Трофима, 
Вениамина и других»). В 1924 г. В. 
был арестован, препровожден в Уфу, 
вскоре освобожден по старости. 

16 марта 1926 г. В. вместе с др. 
Уфимскими епископами подписал 
постановление «О поставлениях, со
вершенных епископом Андреем по
сле смерти Патриарха для Уфим
ской и Златоустовской епархий», 
в к-ром были признаны неканонич
ными епископские хиротонии Пи-
тирима (Ладыгина) (см. Петр), Ан
тония (Миловидова) и Руфина (Бре-
хова), совершенные [архи]еп. Андре
ем (Ухтомским) в ссылке в г. Теджен 
(Туркмения) вместе с Нижнета

гильским еп. Львом (Черепановым). 
В 1926 г. В. ушел на покой, жил в Ге
оргиевском мон-ре, преобразован
ном в монашескую «сельхозартель». 
В сент. 1928 г., после расформирова
ния «артели», старый и почти сле
пой архиерей по приглашению ве
рующих переехал в Байки. Позже 
на допросе о своей жизни в это вре
мя он сказал, что «периодически 
по просьбе священников исполнял 
в церкви богослужение... Я живу в 
Байках на милостыню верующих. 
Дохода никакого не имею и только 
жду конца своей жизни». 

В. был арестован 14 нояб. 1929 г., 
заключен в Бирский кантонный 
исправдом. Поводом для ареста 
епископа и священника Михаило-
Архангельского храма Александра 
Яковлева послужила «неделя не
обычного говения», якобы объяв
ленная ими во время «недели кол
лективизации» в связи с предпола
гаемым закрытием храма. Владыка 
обвинялся в том, что по приезде в 
Байки «усердно занялся восстанов
лением религиозных чувств среди 
крестьянства», что привело к «сры
ву коллективизации», в «система
тической антисоветской агитации... 
противодействии мероприятиям сов-
власти». В. виновным себя не при
знал. 26 февр. 1930 г. тройка при Пол
номочном представительстве ОГПУ 
в БАССР приговорила его к 5 годам 
ИТЛ с заменой лагеря высылкой в 
Северный край на тот же срок. 7 апр. 
1934 г. В. был досрочно освобожден 
по инвалидности, однако сведений о 
возвращении его в Уфимскую епар
хию нет. По всей вероятности, он 
умер вскоре после освобождения, 
возможно еще в ссылке (досрочно 
освобождали иногда безнадежно 
больных или умирающих осужден
ных). Невероятным представляется 
сообщение митр. Мануила (Леме-
шевского) о том, что в 1956 г. В. жил 
в Якутской АССР (Русские иерар
хи, 1893-1965. Т. 2. С. 165). В. был 
реабилитирован 31 июля 1989 г. 
Αρχ.: Архив УФСБ по Респ. Башкортостан. 
Д. ВФ-16319, ВФ-20193; РГИА. Ф. 831. Оп. 1. 
Д. 209. Л. 3-4 об. [Докл. Свят. Патриарху Ти
хону еп. Давлекановского Иоанна (Пояр
кова), временно управляющего Уфимской 
епархией, от 2/15 июля 1923 г.]; Справка от
дела ОГПУ Севкрая от 7.04.1934 г. (Данные 
Информационного центра МВД Республики 
Башкортостан). 

Ист.: Уфимские ЕВ. 1907. № 11. С. 590; 1914. 
№ 21. С. 434-435; 1915. № 2. С. 61; № 10. 
С. 404; № 18. С. 745; № 19. С. 772; 1917. № 11. 
С. 1; № 23-24. С. 622-623; Адрес-календари 
Уфимской губернии и справ, кн. на 1916 год. 
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Уфа, 1916. С. 100; [То же] на 1917 год. Уфа, 
1917. С. 99. 
Лит.: Зеленогорский М. Л. Жизнь и деятель
ность архиеп. Андрея (кн. Ухтомского). М., 
1991. С. 101, 129-130; Акты свт. Тихона. 
С. 912, 966; За Христа пострадавшие. Кн. 1. 
С. 241-242; Зимина Н. П. Викарии Уфимской 
епархии 1920-х годов: священномученик Ве
ниамин (Фролов), еп. Байкинский // Ежег. 
Богосл. конф. ПСТБИ: Мат-лы, 2004. М„ 
2004 (в печати). 

Н. П. Зимина 

ВЕНИАМИН I [греч. Βενιαμίν] 
(1871, Адрамиттий - 14.02.1946, 
К-поль), Патриарх К-польский с 
18 февр. 1935 г., преемник Фотия II. 
Закончил Богословскую школу на 
о-ве Халки в 1896 г. В том же году 
был назначен на должность пропо
ведника (ίεροκήρυξ) в Магнисий-
скую митрополию М. Азии и ин
спектора уч-щ. Митрополит Родоса 
с 1912 г., Силиврии и Филиппопо-
ля с 1914 г., Никеи с 1925 г., Ирак
лии с 1933 г. В период Патриарше
ства В. закончился длительный про
цесс признания К-польским Патри
архатом автокефалии Албанской 
Православной Церкви. В апр. 1937 г. 
состоялись переговоры В. с делега
цией албан. церковных деятелей во 
главе с еп. Синадским Христофо
ром. 12 апр. 1937 г. синодальным то-
мосом была признана автокефалия 
Албанской Церкви (см. ст. Албан
ская Православная Церковь). Меж
ду Болгарской Православной Цер
ковью и К-польской Патриархией в 
кон. 1944 г. при поддержке и посред
ничестве РПЦ начались переговоры 
о ликвидации схизмы. 22 февр. 1945 г. 
К-польская Патриархия издала то-
мос, провозгласивший автокефаль
ное устройство Болгарской Церкви 
(см. ст. Болгарская Православная 
Церковь). 
Лит.: Παπαδόπουλος Σ. Г. Βενιαμίν à A' // ΘΗΕ. 
T. 3. Σ. 802-803; Οί Πατριάρχες του γένους. 
Βόλος, 1995. Σ. 139-140. 

ВЕНИАМИН Ι (οκ. 590, дер. Бар-
шут, Η. Египет — 3 янв. 661) (пам. 
копт. 9 тобе (3 янв.)), патриарх Копт
ской Церкви (622-661), 38-й пат
риарх Престола св. Марка. Род. ско
рее всего в копт, семье. Возможно, 
В. получил образование в Алексан
дрии, поскольку его деревня нахо
дилась недалеко от столицы Египта. 
Еще в юности он проявлял склон
ность к аскетическому образу жиз
ни, в 620 г. принял монашеский по
стриг в мон-ре, в Канопе, где В. под
визался под рук. старца Феоны и 
изучал Свящ. Писание. 

Старец Феона представил В. пат
риарху Андронику, к-рый был уже 
осведомлен о его благочестии. Анд
роник оставил его у себя, рукопо
ложил во священника и назначил 
своим помощником. Новое поло
жение позволило В. познакомиться 
с церковным управлением, с жиз
нью монофизитской общины, где он 
пользовался большим авторитетом. 
После кончины Андроника В. был 
избран патриархом. О первых годах 
его патриаршества известно только 
то, что он составлял традиц. ежегод
ные послания о дате празднования 
Пасхи, в к-рых наставлял клир в 
вопросах вероучения. Он собрал 
15 посланий и издал их (не сохр.). 
В. смог не утратить контроль над па
ствой и во время персид. правления 
в Египте (619-629). 

В 631 г. Патриархом Александ
рийским стал еп. Кир, одновремен
но он был назначен визант. имп. 
Ираклием префектом Египта. Ему 
было приказано урегулировать ве-
роучительные разногласия, не оста
навливаясь перед применением во
енной силы, если это будет необхо
димо. В. вынужден был бежать и 
скрываться в разных мон-рях, спа
саясь от репрессий. В это время 
Менна, брат В., был подвергнут ис
тязаниям и утоплен в Ниле. Соб
ственность клириков, к-рые поддер
живали бежавшего Коптского пат
риарха, была конфискована, мн. мо-
нофизитские храмы насильственно 
передали сторонникам Патриарха 
Кира. В разгар этих событий у гра
ниц Египта с относительно немного
численной армией появился араб, 
полководец Амр ибн аль-Ас. Араб, 
завоевание Египта началось 12 дек. 
639 г., а 17 сент. 642 г. пала Алек
сандрия. Играли ли копты актив
ную роль в завоевании Египта, не
известно, но очевидно, что они не 
выступили на стороне Византии. 

В кон. 643 или нач. 644 г. Амр пре
доставил В., вернувшемуся из из
гнания, самоуправление в церков
ных делах. В. прилагал значитель
ные усилия, чтобы укрепить дух сво
ей паствы, а также пытался вернуть 
конфискованную собственность. Он 
лично встретился с Амром. Непо
средственным результатом встре
чи было то, что Амр восстановил В. 
в правах, к-рых лишил его Патриарх 
Кир, и признал его единственным 
представителем народа Египта. В. 
молился за Амра, относясь к нему 
с глубоким почтением. 
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В. намеревался возродить егип. 
Церковь, действуя в русле полити
ки патриарха Дамиана. Он заложил 
основы взаимоотношений между 
Коптской Церковью и арабами, 
к-рые всегда чтили «людей Писа
ния», хотя позднее эти отношения 
усложнились. В. удалось на значи
тельный срок укрепить единство 
своей Церкви. Многие из тех, кто бе
жали в Пентаполь, стали возвра
щаться, нек-рые епископы (напр., 
Кир Никиуский и Виктор Пиом-
ский), перешедшие на сторону Пат
риарха Кира, вернулись в Коптскую 
Церковь. В то время в Египте было 
значительное число халкидонитов, 
стойко придерживавшихся своих 
убеждений, что создавало благопри
ятные условия для мусульм. влас
тей: они строили свою политику, 
учитывая разногласие 2 общин. 

Мусульм. власти были вполне 
удовлетворены деятельностью В. 
по поддержанию порядка среди сво
ей паствы. Он исполнял судейские 
обязанности в соответствии с нор
мами визант. права, часто посещал 
диоцезы и мон-ри, восстанавливал 
храмы там, где это было необходи
мо. Благодаря его усилиям в Егип
те осталась глава св. евангелиста 
Марка, к-рую греки хотели тайно 
вывезти в Византию. Впосл., между 
645 и 647 гг., ее перенесли в мон-рь 
св. Макария в Скиту. По этому по
воду В. написал установления для 
монахов этого мон-ря. 

В. руководил Коптской Церко
вью при преемнике Амра Абдалла-
хе ибн Сааде (645-655), известном 
своей алчностью, к-рая привела к 
ухудшению экономического поло
жения завоеванного населения и, 
как мог, помогал своей пастве. По
сле кончины В. вокруг его имени 
сложился ряд легенд, напр., о том, 
что его душу на небо возносили не 
только ангелы, но и свт. Афанасий 
Великий Александрийский, патри
арх Севир Антиохийский, Феодо
сии, что свидетельствует о его по
читании в Коптской Церкви как 
одного из столпов вероучения, со
хранившего его в годы араб, завое
вания Египта. 

От богословского и гомилетичес
кого наследия В. на копт, языке со
хранилась проповедь на Евангелие 
от Иоанна (2. 1-11 — о чуде в Кане 
Галилейской) на саидском диалекте 
в отрывках, на бохайрском — пол
ностью, отрывки из проповеди об 
архим. Шенуте, переводы нек-рых 
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его творений на араб, язык (см.: 
Graf. Geschichte. Bd. 1. S. 468-470). 
Соч.: Müller С. D. Die Homilie über die 
Hochzeit zu Kanna und weitere Schriften des 
Patriarchen Beniamin I. von Alexandrien. 
Hdlb., 1968. 
Ист.: Zotenberg ff. Mémoire sur la chronique 
byzantine de Jean, évêque de Nikiou V // 
J." asiatique. Ser. 7. 1879. N 13. P. 348-386; 
History of the Patriarchs of the Coptic Church 
of Alexandria: S. Mark to Benjamin I / Ed. by 
B. Evetts / / PO. 1907. T. 1. Fasc. 4. P. 487-518; 
Le Synaxaire arabe jacobite (réd. copte) // 
PO. T. 11. Fasc. 5. P. 561-564; Brakmann ff. 
Zum Pariser Fragment angeblich des kop
tischen Patriarchen Agathon: Ein neues Blatt 
d. Vita Benjamin I. / / Le Muséon. 1980. Vol. 93. 
P. 299-309. 

Лит.: Müller С. D. Benjamin I, 38. Patriarch 
von Alexandrien // Le Muséon. 1956. Vol. 69. 
P. 313-340; idem. Neues über Benjamin I, 38. 
Patriarchen von Alexandrien / / Ibid. 1959. 
Vol. 72. P. 323-347; idem. Der Stand der For
schungen über Benjamin I, den 38. Patriarchen 
von Alexandrien / / ZDMG. Suppl. 1. 2. 1969. 
Bd. 119. S. 404-410; Coquin R.-G. Livre de la 
consécration du sanctuaire de Benjamin. Cairo, 
1975. (Biblioth. d'Études Coptes; 13). 

A. A. Войтенко 

ВЕНИАМИН II, патриарх Копт
ской Церкви (1327-1339), 82-й пат
риарх Престола Св. Марка. Род. в г. 
Эд-Димукрат, В. Египет. О его дет
стве и юности известно мало. Вступ
ление В. на патриаршую кафедру 
предрек незадолго до своей кон
чины в 1320 г. Барсум алъ-Эриан, и, 
возможно, это обстоятельство спо
собствовало беспрепятственному 
избранию В. в качестве патриарха. 
В. был современником султана ан-
Насира Мухаммада ибн Калауна 
(1310-1341). В тот период в религ. 
политике мамлюков наметился по
ворот к веротерпимости, стали сти
хать проводившиеся ранее гонения 
на коптов. Возможно, восстановле
нию нормальных отношений между 
мусульманами и коптами в немалой 
степени способствовало посольство 
от эфиоп, царя Амда Сиона. Он хо
датайствовал за коптов и просил по
зволения отстроить храмы для них, 
к-рые лежали в руинах. В против
ном случае он грозил разрушить 
мусульм. мечети, находившиеся в 
пределах его царства. По всей види
мости, ан-Насир восстановил статус 
христиан, определенный условиями 
легендарного «договора халифа Ума-
ра», предусматривавшего, в част
ности, сохранение церквей, постро
енных до мусульм. завоевания. В. 
наблюдал за быстрым восстановле
нием церквей и возобновил совер
шение таинства Миропомазания, 
к-рое было прекращено во время 

правления копт, патриарха Иоанна 
IX (1320-1327). Посещая мон-ри 
Скита, В. особое внимание уделял 
мон-рю аввы Бишои (Дейр-Анба-
Бишой), к-рый он отреставрировал 
и где расширил состав братии, пере
селив туда монахов из др. обителей. 

После кончины В. был похоронен 
в мон-ре Дейр-эль-Шахран, распо
ложенном к югу от Каира; патри
аршая кафедра Коптской Церкви 
оставалась вдовствующей в тече
ние года. 
Лит.: Lane-Poole S. The Mohammadan Dy
nasties. L., 1893; New Delhi, 1986r; idem. His
tory of Egypt in the Middle Ages. L., 1901; 
Subhi Y. Labib. Benjamin II / / CoptE. Vol. 2. 
P. 377-378. 

А. А. Войтенко 

ВЕНИАМИН ЖЕЛЕЗНОБО 
РОВСКИЙ (f кон. XV - нач. 
XVI в.?), прмч. (пам. 11 апр., 23 янв.— 
в Соборе Костромских святых), 
игум. Железноборовского во имя св. 
Иоанна Предтечи мон-ря (ныне в 
с. Борок Буйского р-на Костром
ской обл.). Согласно монастырско
му синодику 1657 г. (не сохр., опубл. 
в выписках: Румянцев. Описание), 
B. Ж. был 4-м настоятелем мон-ря 
после основателя обители — прп. 
Иакова Железноборовского (f 1442). 
По сведениям архим. Леонида (Ка
велина), В. Ж. был убит в 1429 г., во 
время нашествия казанских татар на 
Костромской край. Однако в это 
время игуменом мон-ря был еще 
прп. Иаков. В Списках П. М. Стро
ева святой не указан, следующим 
игуменом после прп. Иакова назван 
Нифонт (1536-1542). Архиеп. Ди
митрий (Самбикин) предполагал, 
что В. Ж. был игуменом Железно
боровского мон-ря между 1442 и 
1536 гг. К XIX в. могила святого 
была уже утрачена. Время его кано
низации неизвестно. Память свя
того празднуется 11 апр.— в один 
день с прп. Иаковом Железноборов-
ским. Местная канонизация В. Ж. 
подтверждена включением его име
ни в Собор Костромских святых, ус
тановленный в 1981 г. по инициати
ве архиеп. Костромского и Галич-
ского Кассиана (Ярославского). 

Лит.: Румянцев П. Описание Железноборов
ского мон-ря Костромской губ., Буйского у. 
Кострома, 1873. С. 34; Сергий (Спасский). 
Месяцеслов. Т. 3. С. 554; Леонид (Кавелин). 
Святая Русь. С. 190-191; Строев. Списки 
иерархов. Стб. 871-872; Зверинский. Т. 2. 
C. 132; Макарий. История РЦ. Т. 3. С. 637; 
Димитрий (Самбикин). Месяцеслов. Тверь, 
1898. Вып. 8. С. 60. 

Н. А. Зонтиков 

^ _ 6 5 7 ^ 

ВЕНИАМИН И ВИРИИ [греч. 
Βενιαμίν, Βένιος, Βιναίος; Βήριος], 
мученики (пам. греч. 29, 30 июля). 
Время и обстоятельства мученичес
кой кончины неизвестны. В Сина
ксаре К-польской ц. X в. указывает
ся, что чествование этих святых со
вершалось в К-поле в некой церкви 
около Евдомского дворца (SynCP. 
Col. 856). В большинстве визант. 
календарей вместо этих святых упо
мянуты Вений и Виней (напр., Си
наксарь — Ambros. В. 133 Sup., 
XII в.; Минея РНБ Греч. 227, XII в.). 
Скорее всего при переписке имена 
изменили: Вений на Вениамин, Ви
ней на Вирий. В Патмосском спис
ке Типикона Великой ц. IX-X вв. Ви
ней назван Минеем (Дмитриевский. 
Описание. Т. 1. С. 98); болландисты 
предполагают, что этих святых мож
но отождествить с мучениками Ми
ной и Минеем, память к-рых отме
чалась в греч. синаксарях 1 авг., 
а празднование им также соверша
лось в Евдоме. В сочинении Проко-
пия Кесарийского «О постройках» 
говорится о создании визант. имп. 
Юстинианом I церкви во имя муче
ников Мины и Минея в Евдоме (19). 
Ист.: Νικόδημος. Συναξαριστής. T. 6. Σ. 131; 
SynCP. Col. 855-856; ActaSS. lui. T. 7. P. 54. 
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. 
С. 229; Janin. Eglises et monastères. P. 335; 
O'Briain F. Benjamin (3) / / DHGE. T. 7. 
Col. 1340-1341; ΘΗΕ. T. 3. Σ. 799; Σωφρόνιος 
(Εύστρατιάδης). Άγιολόγιον. Σ. 80. 

Э. П. А. 

ВЕНИАМИНОВ Гавриил Иоан-
нович (1825, о-в Уналашка — 18.07. 
1880, Москва), прот., миссионер, 
сын свт. Иннокентия, митр. Москов
ского. В. род., когда его отец (до по
стрига свящ. Иоанн Вениаминов) 
проходил миссионерское служение 
среди алеутов. После кончины су
пруги (1840) свящ. Иоанн принял 
монашество с именем Иннокентий и 
15 дек. 1840 г. был хиротонисан во 
епископа Камчатского, Курильско
го и Алеутского. В связи с этим В. 
вместе со старшим братом Иннокен
тием в 1841 г. был переведен из Ир
кутской ДС в С.-Петербургскую, 
попечителем юношей был назна
чен петербургский губ. предводи
тель дворянства А. М. Потёмкин. 
В 1847 г. В. окончил курс ДС со сте
пенью студента, в 1849 г. ездил в 
Новоархангельск (ныне Ситка) для 
свидания с отцом. В том же году, по 
желанию свт. Иннокентия, был ос
тавлен служить в Камчатской епар
хии, посвящен в стихарь и 31 марта 



определен исправляющим долж
ность иподиакона. 1 апр. 1849 г. на
значен учителем во 2-й класс Ново
архангельской ДС, 26 апр. также оп
ределен исправляющим должность 
библиотекаря, секретаря и помощ
ником инспектора. 30 марта 1850 г. 
уехал в Москву для вступления в 
брак и принятия сана священника. 
После женитьбы на Е. И. Поповой 
24 февр. 1851 г. был рукоположен 
Дмитровским еп. Филофеем (Успен
ским) во диакона, 25 февр. митр. 
Московским Филаретом (Дроздо
вым) — во священника. После воз
вращения на о-в Баранова (Ситка), 
3 окт. 1851 г. В. был назначен 2-м 
священником к собору арх. Михаи
ла, членом Новоархангельского ду
ховного правления, исправляющим 
должность помощника инспектора 
и наставником в 3-м классе ДС, с 
1852 г. эконом ДС. 

В 1853 г. В. был назначен священ
ником в Амурскую экспедицию, 
стал первым после 1689 г. священ
ником на огромной территории — по 
р. Амур между Николаевским и Ма-
риинским постами на протяжении 
более 300 км. Спустя нек-рое время 
был назначен на должность благо
чинного приамурских церквей и 
миссий и вскоре стал старшим мис
сионером в Приамурском крае с 
обязанностью проповедовать Слово 
Божие между местным населением, 
проживавшим вблизи Николаевска 
(совр. Николаевск-на-Амуре), а так
же по рекам Аргунь, Бурея и др. 
Только во время одного из своих 
миссионерских путешествий в июне 
1857 г. В. обратил из язычества в хри
стианство 154 чел. 13 июля 1856 г. 
возведен в сан протоиерея. В 1862 г. 
переведен в Благовещенск ключа
рем кафедрального собора и вскоре 
утвержден в должности исполняю
щего обязанности настоятеля собо
ра, 22 сент. того же года определен 
благочинным среднеамурских хра
мов. 23 окт. 1863 г. назначен членом 
Камчатской консистории. В 1865-
1866 гг. был направлен свт. Инно
кентием в Москву и С.-Петербург 
для сбора пожертвований на устро
ение храмов в Приамурском крае. 
В исполнении этой задачи большую 
помощь миссионеру оказал Москов
ский митр. Филарет, благодаря 
к-рому В. организовал в Москве 
особый фонд, на счет к-рого по
ступали пожертвования. Особенно 
большие отчисления были сделаны 
главным правлением Российско-

ВЕНИАМИНОВ - ВЕНСАН 

Американской компании и москов
ским купцом Г. М. Корниловым. 
После возвращения к месту служе
ния В. 29 сент. 1866 г. был назначен 
членом комитета по устройству цер
квей Приамурского края, за труды и 
усердие на этом поприще 20 февр. 
1867 г. ему была объявлена архипас
тырская признательность. Собран
ные пожертвования (40 тыс. р. се
ребром), а также облачения и утварь 
позволили епархии до 1870 г. по
строить и оснастить в Приамурском 
крае 15 правосл. храмов, благодаря 
правительственной субсидии по
явилась возможность пригласить 
священников из др. епархий. 

После перемещения 5 янв. 1868 г. 
свт. Иннокентия на Московскую ка
федру В., взяв отпуск, сопровождал 
отца к месту нового служения, т. к. 
из-за слабого зрения святитель нуж
дался в секретаре. 11 июня того же 
года В. был зачислен в причт собора 
в честь Смоленской иконы Божией 
Матери Новодевичьего московского 
мон-ря. Во все годы пребывания свт. 
Иннокентия на Московской кафед
ре В. был его ближайшим помощ
ником. По завещанию митр. Инно
кентия (f 31 марта 1879) В. являл
ся его душеприказчиком. Однако 
полностью исполнить волю почив
шего В. не смог, т. к. скончался спу
стя немногим более года после кон
чины отца. Погребен в Новодевичь
ем мон-ре. 

В. был награжден орденами св. 
Владимира 4-й(1858)и 3-й (1877) 
степени, св. Анны 2-й степени 
(1868). 
Αρχ.; ЦГИАМ. Ф. 203. Оп. 664. Д. 104; ОПИ 
ГИМ. Ф. 194. Д. 2. Л. 1-16. 
Ист.: Письма Иннокентия, митр. Московско
го и Коломенского / Публ. И. П. Барсукова. 
СПб., 1897-1901. 3 кн.; Административные 
док-ты и письма высокопреосв. Иннокентия, 
архиеп. Камчатского, по управлению Кам
чатской епархией и местными духовно-учеб. 
заведениями за 1846-1868 гг. / Сост. В. Кры
лов. Каз., 1908. 
Лит.: Некролог / / Моск. ЦВед. 1880. № 30. 
С. 363-364; Барсуков И. П. Иннокентий, 
митр. Московский и Коломенский, по его 
соч., письмам и рассказам современников. 
М., 1883. 

А. А. Петров 

ВЕНИАМИН СИНАЙСКИЙ, 
прмч. (пам. 14 янв.) — см. ст. Синай
ские и Раифские мученики. 

ВЕНСАН [франц. Vincent] Луи 
Юг (31.08.1872, Сент-Альбан-де-
Варез, деп. Изер - 30.12.1960, Иеру
салим), франц. исследователь Св. 
земли, один из ведущих специалис-

тов в области библейской архео
логии. Ученик Ж. М. Лагранжа. 
В 1891 г. вступил в доминиканский 
орден, через год получил назначение 
в Иерусалим. В 1897-1953 гг. про
фессор Французской библейско-
археологической школы (École Bib
lique et Archéologique Française), в 
1922 г. англ. мандатный департамент 
древностей включил В. в состав ко
митета по выработке стандартной 

Л. Венсан. 
Фотография. Сер. XX е. 

археологической хронологии и пе
риодизации Палестины, в 1931-
1938 гг. редактор и автор статей 
(всего ок. 200) ж. «Библейское обо
зрение» (Revue biblique). 

Научные интересы В. составляла 
сиро-палестинская археология. Зна
ток в области древней архитектуры, 
он следовал принципам керамичес
кой стратиграфии, к-рые были вве
дены после раскопок на Телль-
эль-Хеси Флиндерсом Питри и 
Ф. Дж. Блиссом. В. принадлежит 
первая попытка (1907) обобщить 
сведения по археологии Св. земли. 
В 1909-1910 гг. он вел докумен
тацию при работах на холме Офел 
(поиск М. Паркером «сокровищ 
храма» в районе колодца Тихон, на 
юге Храмовой горы; при работах 
были обнаружены следы обживания 
города Давида в начале раннего 
бронзового века, ок. 3000 г. до Р. X.), 
в 1933 г. фиксировал раскопки в 
храме «Се Человек» (Esse homo) на 
Крестном пути в Иерусалиме; ру
ководил археологическими и архи
тектурными исследованиями в ходе 
работ в Айн-эд-Дуюке (1920) и на 
месте древнего Эммауса (1932). 

Основные исследовательские ра
боты В. связаны с углубленным изу
чением и публикацией материалов 
по архитектуре Вифлеема (1914), 
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Хеврона (1923) и Иерусалима 
(1912-1926, 1954-1956). Моногра
фии В., посвященные этим городам, 
ценны обилием информации об уже 
утраченных памятниках и артефак
тах, а также данными из письмен
ных источников, собранными для 
них Ф. М. Абелем, несмотря на то 
что часть содержащихся в них дати
ровок и мнений устарела. 
Соч.: Canaan d'après exploration récente. P., 
1907; Jerusalem sous terre. P., 1911; Jerusalem 
antique. P., 1912; L'Antonia et le prétoire // 
RB. 1933. T. 42. P. 83-113; (совм. с F.-M. 
Abel): Jérusalem: Recherches de topographie, 
d'archéologie et d'histoire. P., 1912-1926. 
2 vol.; Bethléem, le sanctuaire de la nativité. 
P., 1914; Hebron: Le Haram el-Khalil, sepul
ture des patriarches. P., 1923; Emmaus, sa 
basilique et son histoire. P., 1932; Jérusalem de 
l'Ancien Testament. P., 1954-1956. 3 vol. 
(совм. с A. M. Steve). 
Лит.: Albright W. F. In Memory of L. H. Vincent 
/ / BASOR. 1961. Vol. 164. P. 2-4; Parrot A. 
Le R. P. L.-H. Vincent / / Syria. 1961. Vol. 38. 
P. 217-219; Sellers О. R. Louis Hughes Vincent 
/ / Bibl. Arch. 1961. Vol. 24. P. 62-64; Murphy-
O'ConnorJ. Vincent Louis Hugues / / OEANE. 
1997. Vol. 5. 

Л. А. Беляев 

ВЕНСАН ДЕ ПОЛЬ [франц. 
Vincent de Paul, Depaul; Викентий 
де Поль] (24.04.1581, Пуи (совр. 
Сен-Венсан-де-Поль, деп. Ланды, 
Франция) - 27.09.1660, Париж), св. 
католич. Церкви (27 сент.), основа
тель конгрегации лазаристов и об
щины «дочерей милосердия». Род. в 
крестьянской семье, в детстве был 
пастухом. Учился в школе в Даксе, 
с 1597 по 1604 г. изучал богословие 
в Тулузском ун-те. В 1600 г. был ру
коположен во пресвитера. По окон
чании обучения получил степень ба
калавра богословия. В 1605-1607 гг. 
служил в Марселе, Тулузе и Бордо. 
В те же годы, по его собственным 
словам, В. был захвачен в плен пи
ратами и провел нек-рое время в 
рабстве в Тунисе, в 1607 г. вернулся 
в Авиньон вместе с бывш. хозяином, 
к-рого он обратил в христианство. 

Посетив Рим, В. с 1608 г. обосно
вался в Париже, где познакомился 
с проповедником и богословом П. де 
Берюлем (впосл. кардинал), став
шим его духовным отцом. Видя 
главную задачу христианства в дея
тельной любви к ближнему, В. по
святил себя делам благотворитель
ности. В 1610 г. он получил долж
ность капеллана, отвечавшего за 
раздачу милостыни при кор. Мар
гарите Валуа. В 1612 г. был назна
чен настоятелем прихода в Клиши 
(близ Парижа). С 1613 г. В. нахо-

Венсан де Поль. 
Гравюра. 1663 г. 

Худож. П. ван Шуппен 

дился под покровительством гр. 
Гонди, генерала королевских галер, 
и занимался воспитанием его сыно
вей. В 1617 г. стал настоятелем при
хода Шатийон-де-Домб (совр. Ша-
тийон-сюр-Шаларон, деп. Эн), где в 
том же году основал «Общество 
дам-благотворительниц». В 1619 г. 
был назначен главным капелланом 
королевских галер. На этой долж
ности он добивался улучшения ус
ловий содержания каторжников. 
В период своего служения в замке 
семьи Гонди В. познакомился с ка
толич. св. Франциском Сальским, 
встреча с ним во многом повлияла 
на становление миссионерского при
звания В. Совершая поездки по 
Франции, В. повсюду старался ос
новывать благотворительные ассо
циации (миссии). Священники-мис
сионеры проповедовали чаще в сель
ских приходах простым и доступ
ным языком. В 1625 г., объединив 
отдельные ассоциации, В. основал 
конгрегацию миссионеров (орден 
лазаристов по названию св. Лазаря, 
где с 1632 г. располагался центр кон
грегации), утвержденную папой Ур
баном VIII"буллой «Salvatoris nostri» 
от 12 янв. 1633 г. 

Деятельность В. по повышению 
образовательного уровня клира (со
здание школ, предсеминарий и се
минарий) имела большое значение 
для укрепления авторитета католич. 
Церкви. В 1633 г. В. вместе с св. 
Луизой де Марийак основал «Кон
грегацию дочерей милосердия». Он 
стал своего рода «министром благо
творительности» Франции и, имея 
благодаря своим связям доступ к 
высшим гос. должностным лицам, 
охотно пользовался их поддержкой 
при создании благотворительных 
учреждений. В. был с кор. Людови
ком XIII в последние часы его жиз

ни, а после его смерти кор. Анна Ав
стрийская ввела В. в состав регент
ского совета при малолетнем Лю
довике XIV. Нахождение на столь 
высоком посту позволило ему зна
чительно расширить благотвори
тельную деятельность и развернуть 
миссионерскую работу за предела
ми Франции. Важным направлени
ем деятельности В. была борьба с 
янсенизмом и квиетизмом. 

21 авг. 1729 г. В. был беатифици-
рован папой Бенедиктом XIII, папа 
Климент XII 16 июня 1737 г. про
возгласил его святым. 19 июля ста
ло днем литургической памяти В. 
В конгрегации лазаристов отмеча
лось также и 27 сент.— день кон
чины В. После литургической ре
формы 1969 г. днем памяти святого 
оставили только 27 сент. В 1885 г. 
папой Львом XIII св. В. был объяв
лен небесным покровителем всех 
благотворительных начинаний в 
католич. Церкви. 

Члены конгрегации дочерей мило
сердия св. Венсана занимались об
разованием бедняков, обеспечивали 
опеку сиротам и старикам, каторж
никам на галерах, оказывали по
мощь раненым на полях сражений. 
За пределами Франции дома этой 
конгрегации впервые появились в 
Польше (1652). На 1 янв. 2002 г. 
численность конгрегации состав
ляет 22 736 сестер и 2603 обители 
в 93 странах. 

В мае 1833 г. в Париже студенты 
Сорбонны во главе с А. Ф. Озана-
мом основали Конференции св. Вен
сана де Поля. В 1835 г. это движение 
структурно оформилось в Общество 
св. Венсана де Поля. Э. Байи, пер
вый председатель об-ва (до 1844), 
составил его устав. До революции 
1917 г. оно активно действовало в 
России. В наст, время численность 
об-ва превышает 600 тыс. чел. в 123 
странах мира. 
Соч.: Coste P. St. Vincent de Paul: Corres
pondance, entretiens, documents. P., 1920-1925. 
14 vol.; Ibid. 1970.15 vol.; Entretiens spirituels 
aux missionaires / Ed. A. Dodin. P., 1960. 
Лит.: Maynard U. Saint Vincent de Paul: Sa vie, 
son temps, ses oeuvres, son influence. P., 1860; 
Bougaud L. E. Histoire de St. Vincent de Paul. 
P., 1889; Coste P. Le Grand Saint du grand 
siècle, Monsieur Vincent. P., 1932; CalvetJ. St. 
Vincent de Paul. P., 1948; Cognet L., Matt L, 
von. St. Vincent de Paul. Bruges, 1959; Dodin A. 
St. Vincent de Paul et la charité. P., 1960; 
Purcell M. The World of Monsieur Vincent. L., 
1963; Сикари А. Святой Винсент де Поль // 
Портреты святых. Милан, 1991. Т. 2. С. 79 -
96; Mezzadri L. San Vincenzo de'Paoli. Mil., 1998. 

A. Ю. Серегина, А. Г. Крысов 

659 



ВЕНСКАЯ И АВСТРИЙСКАЯ ЕПАРХИЯ 

ВЕНСКАЯ И АВСТРИЙСКАЯ 
ЕПАРХИЯ, образована решением 
Свящ. Синода РПЦ 16 нояб. 1962 г. 
Объединяет приходы на территории 
Австрии: Свято-Николаевский ка
федральный собор в Вене, Покров
ский приход в Граце и храм во имя 
св. прав. Лазаря Четверодневного на 
Центральном кладбище в Вене. 
Правящий архиерей — еп. Венский 
и Австрийский Иларион (Алфеев; 
с 7 мая 2003). В епархии служат 3 
священника и 3 диакона. Венский 
епископ управляет также Будапешт
ской и Венгерской епархией. 

До 1762 г. русские, жившие в Вене, 
духовно окормлялись греч. и серб, 
священниками из греч. ц. во имя св. 
вмч. Георгия Победоносца. После 
начала войны Турции с Россией и 
Австрией (1735-1739) почти все 
греки, в т. ч. духовенство, как под
данные тур. султана были высланы 
из Вены. По инициативе рус. рези
дента в Вене Л. Ланчинского остав
шемуся при Георгиевской ц. серб, 
священнику рус. правительство на
чало платить жалованье. В 1762 г. 
находившаяся в г. Аугсбурге и при
надлежавшая рус. миссии походная 
ц. во имя Св. Троицы по просьбе рус. 
посла в Вене гр. Д. М. Голицына 
была отправлена в австр. столицу и 
размещена в его квартире, вскоре 
сюда был назначен первый настоя
тель — свящ. Симеон Матвеев. В нач. 
XIX в. церковь была переведена в 
новое здание. 

В 1840-1842 гг. настоятелем хра
ма являлся архим. Порфирий (Ус
пенский), в 1842-1884 гг.— прот. 
Михаил Раевский, инициатор созы
ва Славянского съезда в России в 
1867 г. При прот. Михаиле церковь 
в Вене стала духовным центром сла
вян, проживавших на территории 
Австро-Венгерской империи. Прот. 
Михаил получил разрешение на 
сбор пожертвований в России для 
строительства собора в австр. столи
це. Собранных денег было недоста
точно для сооружения собора, на 
них была построена кладбищенская 
ц. во имя св. прав. Лазаря (освяще
на в 1895) в той части Централь
ного кладбища в Вене, к-рая была 
отведена для погребения русских. 
Назначенный в Вену в 1885 г. прот. 
Александр Николаевский вновь 
принялся за сбор средств на строи
тельство собора. По ходатайству по
сла в Вене А. Б. Лобанова-Ростов
ского рус. правительство выделило 
на эти цели 400 тыс. р. Собор был 

построен на земле, приобретенной 
для рус. посольства (освящен в 1899). 

В окт. 1945 г. в Вену для устрое
ния церковных дел в рус. приходах 
и для установления канонической 
связи с рус. епископами, по разным 
причинам оказавшимися за грани
цей, прибыл Орловский и Брянский 
архиеп. Фотий (Топиро). Он совер
шил литургию в Свято-Николаев
ском соборе. 7 июня 1946 г. Венским 
архиереем с местопребыванием в 
Вене был назначен бывш. Пражский 
архиеп. Сергий (Королёв), вик. За
падноевропейского Экзархата. В окт. 
того же года архиеп. Сергий был ут
вержден экзархом в Ср. Европе с 
титулом «Венский». 16 нояб. 1948 г. 
Среднеевропейский Экзархат был 
упразднен, архиеп. Сергий стал пра
вящим архиереем Берлинской и Гер
манской епархии. 

В 1951 г. в Вене было учреждено 
благочиние, к-рое 16 нояб. 1962 г. 
было преобразовано в епархию. 
Епископом Венским и Австрийским 
стал Филарет (впосл. анафемат-
ствован, см. Денисенко Μ. Α.). С кон. 
1964 по июнь 1966 г. В. е. управлял 
еп. Варфоломей (Гондаровский), с 
июля 1966 по окт. 1967 г.— еп. Иона
фан (Кополович). В окт. 1967 г. епис
копом Венским и Австрийским был 
назначен Мелхиседек (Лебедев), 
25 июня 1970 г.— Герман (Тимофеев). 
Еп. Герман благословил совершение 
отдельных частей литургии и про
изнесение проповедей на нем. язы
ке. С 3 сент. 1974 по 13 марта 1975 г. 
В. е. управлял еп. Викторин (Беля
ев). 13 марта 1975 г. архиеп. Баден-
ский и Баварский Ириней (Зузе-
милъ) был назначен архиепископом 
Венским и Австрийским, временно 
управляющим Боденской и Бавар
ской епархией, окормлял В. е. до 

26 июля 1999 г. Решением Синода 
от 11 июня 1993 г. в состав В. е. был 
включен перешедший из юрисдик
ции Русской Православной Церкви 
за границей приход в г. Граце. 

В июне 1997 г. В. е. посетил Патри
арх Московский и всея Руси Алек
сий II, совершивший литургию в Свя
то-Николаевском соборе. В 1999 г. 
в епархии проходили торжества по 

Кафедральный собор 
во имя свт. Николая Мирликийского 

в Вене. 1893-1899 гг. 
Фотография. Нач. XX в. 

случаю 100-летия со дня освящения 
собора. 

29 дек. 1999 г. епископом Венским 
и Австрийским стал Павел (Поно
марёв), в его управление было пере
дано также Венгерское благочиние, 
19 апр. 2000 г. преобразованное в Бу
дапештскую и Венгерскую епархию, 
еп. Павел получил титул «Венский 
и Будапештский». 7 мая 2003 г. 
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епископом Венским и Австрийским, 
временно управляющим Будапешт
ской и Венгерской епархией, был 
назначен Иларион (Алфеев), одно
временно исполняющий должность 
представителя РПЦ при еврои. 
междунар. орг-циях в Брюсселе. 

На воскресном богослужении в 
Свято-Николаевском соборе при
сутствует 200-300, в праздники — 
до 1000 чел. При соборе действует 
воскресная школа и катехизические 
курсы для взрослых, имеется кино
лекторий. Начат капитальный ре
монт храма, в ходе к-рого намечено 
строительство дополнительных клас
сов для воскресной школы. В клад
бищенском храме во имя св. Лазаря 
Четверодневного совершаются толь
ко заупокойные службы в дни по
миновения усопших. Прихожанами 
храмов В. е. являются русские, ук
раинцы, белорусы, молдаване, гру
зины, австрийцы, представители др. 
национальностей. В связи со значи
тельным увеличением числа эми
грантов из России и др. стран бывш. 
СССР возможно в ближайшие годы 
создание приходов и в др. городах 
Австрии. 
Лит.: Александров Б. Поездка Преосвящен
ного Фотия, архиеп. Орловского и Брян
ского, в Австрию и Чехословакию // ЖМП. 
1945. № 11. С. 14-19; Хроника / / Там же. 
1946. № 7. С. 3; А. С. 50-летие Св.-Никола-
евского собора в г. Вене / / Там же. 1949. № 7. 
С. 61-64; Определения Свящ. Синода // 
Там же. 1962. № 12. С. 12; 1970. № 7. С. 9; 
2000. № 6. С. 4-11; 2003. № 5. С. 4-17; Разу
мовская М. Церк. жизнь в Вене // Там же. 
1966. № 5. С. 23-25; Малюжкович В., прот. 
Община Моск. Патриархата в Вене призна
на юридич. лицом // Там же. 1969. N»11. С. 16-
17; он же. Св.-Николаевский собор в Вене // 
Там же. № 12. С. 8-14; Полищук Е. На земле 
Австрии: Визит Патриарха Алексия II в Ав
стрию / / Там же. 1997. № 8. С. 42-51. 

En. Иларион (Алфеев) 

«ВЕНСКИЙ ГЕНЕЗИС» (Vindob. 
Theol. gr. 31), одна из самых краси
во иллюминированных раннехрист. 
рукописей, сохранившихся до наст, 
времени. В XIV в. рукопись находи
лась в Венеции, куда была привезе
на одним из участников крестовых 
походов или путешественников. Ее 
миниатюры, вероятно, были исполь
зованы в качестве образцов венеци
анскими мастерами, иллюстриро
вавшими в 40-х гг. XIV в. Историю 
Троянской войны. В XVII в. ру
копись принадлежала эрцгерц. Лео
польду Вильгельму (ум. в 1662), а в 
1664 г. с согласия ими. Леопольда I 
была приобретена П. Ламбеком для 
имп. б-ки в Вене. 

Большинство ученых считают, что 
«В. Г.» был создан в VI в.; единого 
мнения о месте написания и укра
шения рукописи нет. Долгое время 
создание 3 раннехрист. манускрип
тов, написанных серебром или золо
том на пурпуре, Российского кодек
са (Архиепископский музей в Рос-
сано), Синайского Евангелия (Paris. 
Suppl. gr. 1286) и «В. Г.», связывали 
с христ. Востоком — Сирией, Пале
стиной или Антиохией. Использо
вание дорогих материалов и высо
кое качество исполнения миниатюр 
говорят о возможности создания 
«В. Г.» в К-поле. 

От тома с текстом кн. Бытие на 
греч. языке, содержавшего, согласно 
реконструкциям, 96 листов, сохра
нилось 24 листа. Утрачены начало 
и конец, имеются лакуны в средней 
части. Листы (325x265 мм) окра
шены пурпуром, по к-рому серебря
ными чернилами, со временем по
темневшими, библейским унциалом 
написан текст. В его написании при
нимали участие 2 или 3 писца. Ми
ниатюры расположены на каждой 
странице в нижней части листа. Не
редко в одной миниатюре объеди
нены неск. сцен; первоначально в 
«В. Г.» могло быть ок. 400 сцен — 
примерно столько же, сколько было 
в Коттоновском Генезисе (Lond. 
Brit. Lib. Cotton Otho В. VI; почти 
полностью сгорел в XVIII в.). Глав
ное место отведено изображениям, 
поэтому библейский текст, особен
но в начале, нередко дан в сокраще
нии. По мнению нек-рых иссле
дователей (К. Вайцман, М. Левин, 
О. Мазаль), сюжеты для миниатюр 
«В. Г.» были взяты не только из кн. 
Бытие, но и из текстов Агады и Тар-
гумов, комментариев к Библии. Со
хранившиеся иллюстрации начи
наются с истории Адама и Евы и за
вершаются смертью Иакова. 

На основании особенностей стиля 
миниатюры были поделены на 11 
групп, но в украшении манускрип
та вряд ли участвовало большое 
число мастеров, скорее одни и те же 
могли работать в разных манерах. 
В целом все изображения художе
ственно близки друг другу, в их ос
нове — традиции античного и ранне
христ. искусства: объемные, весомые 
фигуры правильных или немного 
укороченных пропорций показаны в 
свободном движении; складки дра
пировок, как правило, немногочис
ленные, лежат естественно и под
черкивают форму тела; глубина про

странства передана посредством рас
положения стоящих друг за другом 
фигур или развивающихся в глубь 
архитектурных сооружений; коло
рит, гармоничный и нарядный, стро
ится на сочетаниях ярких и чистых 
минеральных красок. Манера пись
ма беглая; лица написаны объемно 
и импрессионистично. Одежды в 
неск. миниатюрах исполнены тон
ким, полупрозрачным слоем краски, 
в др. обильно прописаны белилами, 
благодаря использованию этих при
емов они выглядят легкими и воз
душными. 

В миниатюрах господствует прин
цип непрерывного повествования. 
Сцены разворачиваются фризами 
с плавными переходами от одной 
к др. Однако нет единого подхода к 
построению композиции: сцены мо
гут иметь или не иметь обрамление, 
располагаться в 1 или 2 ряда на 
фоне пейзажа, архитектурных кулис 
или пурпурного пергамена. Дей
ствие преимущественно развивает
ся по горизонтали — вдоль поверх
ности листа, поэтому пространство 
изображения кажется неглубоким. 
Часто встречаются античные архи
тектурные (портики, колонны, ни
ши и т. д.) и буколические мотивы. 
Лит.: Gerstinger H. Die Wiener Genesis. Vien
na, 1931; Fillitz H. Die Wiener Genesis: Resume 
der Diskussion / / Beitr. ζ. Kunstgeschichte und 
Archäologie des Frühmittelalters: Akten zum 
VII. Intern. Kongr. f. Frühmittelalterforschung, 
21-28 Sept. 1958. Graz; Köln, 1962. S. 41-52; 
Weitzmann K. Late Antique and Early Christian 
Book Illumination. N. Y., 1977; Dufrenne S. 
A propos de deux études récentes sur la Genèse 
de Vienne / / Byz. 1972. Vol. 42. P. 598-601; 
Levin M. Some Jewish Sources for the Vienna 
Genesis / / Art Bull. 1972. Vol. 54. P. 241-244; 
Age of Spirituality: Late Antique and Early 
Christian Art, 3d to 7th с / / Ed. M. E. Frazer, 
K. Weitzmann. N. Y., 1977-1978. P. 458-459; 
Mazal 0. Kommentar zur Wiener Genesis: 
Faks.-Ausg. der Cod. theol. gr. der Österreichi
schen Nationalbibliothek in Wien. Fr/M., 1980; 
idem. Griechisch-römische Antike: Geschichte 
der Buchkultur. Graz, 1999. Bd. 1. S. 363-368; 
Clausberg K. Die Wiener Genesis: Eine kunst-
wiss. Bilderbuchgeschichte. Fr/M., 1984; Low-
denj. The Beginnings of Biblical Illustration 
/ / Imaging the Early Medieval Bible / Ed. 
J. Williams. Univ. Park (Pa.), 1999. P. 9-59. 

И. А. Орецкая 

ВЕНСКИЙ ОКТОИХ - см Ган-
кенштейна кодекс. 

ВЕНЧАНИЕ БРАКА [греч στε 
φάνωμα (του γάμου)], основная часть 
чина церковного благословения бра
ка в правосл. Церкви и у нехалкидо-
нитов. В античной и эллинистической 
Греции был широко распространен 



обычай украшать дом, где прохо
дило брачное торжество, цветами, 
а головы молодых — венками (The 
Oxford Classical Dictionary. Oxf., 
19702. P. 649-651), и Церковь вос
приняла его, очистив от языческих 
атрибутов и дополнив христ. эле
ментами, главный из к-рых — При
чащение Св. Тайн. 

Христ. авторы I—II вв. ничего не 
сообщают о том, что именно совер
шалось при вступлении христиан 
в брак; можно предположить, что 
христиане, по крайней мере отчасти, 
справляли свадьбы согласно обы
чаям окружавшего их общества. Это 
предположение подтверждается сви
детельством Тертуллиана (1-я пол. 
III в.), к-рый, в частности, осуждает 
обряд надевания венков при брако
сочетании как заимствованный у 
язычников (De Corona. 13. 4, 14. 2). 
Христ. осмысление обряд В. б. полу
чил только к кон. IV в.— если свт. 
Григорий Богослов ( | 390) упоми
нает о В. б. еще как просто об об
щепринятом обычае (Ер. 231, ad 
Euseb.) и делает акцент на др. аспек
тах брачной церемонии (Ер. 193, 
194, 231, 232), то свт. Иоанн Злато
уст (f 407) уже высоко оценивает 
обряд брачного венчания и интер
претирует его как символ победы 
молодоженов над плотскими удо
вольствиями (In ер. 1 ad Tim. 9. 2). 
Т. о., к V в. на Востоке совершение 
венчания при вступлении христиан 
в брак — обычное явление. Напр., в 
«Лавсаике» Палладия (1-я четв. V в.) 
описывается бракосочетание Аммо-
на Нитрийского, к-рое состояло из 
венчания, брачного пира и «подоба
ющих браку» обрядов, и окончилось 
уходом родственников и гостей из 
чертога молодых (Vita 8). На Запа
де в это время аналогом В. б. явля
ется обряд velatio; в дальнейшем 
развитие чина церковного благосло
вения брака на Западе пошло иначе, 
чем на Востоке, и венчание не стало 
основным его обрядом. 

Однако христ. осмысление народ
ного обряда венчания далеко не сра
зу привело к превращению его в 
часть церковного чинопоследования 
благословения брака. Вероятно, пер
воначально венчание вошло как 
обязательная часть в церковное чи-
нопоследование только при брако
сочетании визант. императоров и 
высокопоставленных чиновников — 
в рукописях чин В. б. нередко над
писывается как «Венчание князей 
(в греч. оригинале Βασιλέων — ца-

ВЕНЧАНИЕ БРАКА 

рей) и бояр, и всех православных 
христиан» или подобным образом 
(слова «и всех православных хрис
тиан», видимо, прибавлены к перво
начальному варианту названия чи
на), а также из нек-рых косвенных 
источников. В частности, подробное 
описание церемонии царского В. б. 
содержится у Феофилакта Симо-
катты (Hist. I 10), к-рый пишет о 
состоявшемся в 582 г. бракосоче
тании имп. Маврикия. Церемония 
проходила во дворце Дафна (часть 
Большого дворца в К-поле) и нача
лась с того, что Патриарх провел 
торжественное богослужение (веро
ятно, в дворцовой ц. св. Стефана), во 
время к-рого соединил руки ново
брачных, повенчал их и причастил 
Св. Тайн. Праздник продолжился в 
одной из зал дворца, где император 
снял перед всеми покров с лица су
пруги и была воспета брачная песнь. 
Невестоводитель подал новобрач
ным кубок с вином, и начался пир. 
Во время пира, как отмечает Фео-
филакт, на молодоженов «не возла
гались венки, так как новобрачные, 
не будучи простолюдинами» были 
уже повенчаны заранее. Из этих 
слов следует, что в VI в. среди про
стых людей обряд брачного венча
ния еще был связан не с церковным 
чином, а с праздничной трапезой. 
Воцерковление брачного венчания 
императора, возможно, было связа
но с процессом воцерковления цере
монии венчания на царство. В то же 
самое время необходимо отметить, 
что описанный Феофилактом чин 
соответствует тому порядку, какой 
изложен в позднейших правосл. бо
гослужебных книгах применитель
но к В. б. всех христиан. 

К IX в. церковное чинопоследова-
ние благословения брака, включаю
щее в свой состав обряд венчания, 
в Византии уже было широко рас
пространено и В. б., вероятно, совер
шалось над всеми желающими. В ча
стности, прп. Феодор Студит пишет 
о венчании вступающих в брак как 
о само собой разумеющемся и при 
этом цитирует «священную молит
ву венчания», текст к-рой совпада
ет с текстом используемых и в наст, 
время молитв визант. чина В. б. 
(совр. 3-я и 4-я); кроме того, прп. 
Феодор упоминает о том, что чин 
В. б. содержит призывание Боже
ственной благодати и поэтому не 
должен совершаться в случае втпо-
робрачия {Theod. Stud. Ep. 22, 25, 28, 
31, 50). Неск. позднее церковное 

благословение брака было объявле
но обязательным для всех граждан 
Византийской империи (89-я но
велла имп. Льва VI Мудрого (886-
912)). К XI в. чинопоследование 
В. б.— это основная форма церков
ного благословения брака в правосл. 
Церкви, что следует из 24-й новел
лы имп. Алексея I Комнина (1084) 
и подтверждается памятниками цер
ковного искусства, где в это время 
получила распространение такая ико
нография христ. брака, где изобра
жается Христос, венчающий супру
гов. 31-й новеллой имп. Алексея I 
Комнина (1092) была установлена 
обязательность В. б. не только для 
свободных людей, но и для рабов. 

Чинопоследование В. б. известно 
уже по древнейшей из сохранив
шихся рукописей визант. Евхоло-
гия (Vat. Barber. 336, кон. VIII в. 
Fol. 186-191). В этой рукописи оно 
следует сразу за чином обручения — 
др. важнейшей частью церковного 
благословения брака — и состоит из 
следующих элементов: 1) мирной 
ектений с особыми прошениями; 
2) молитвы «Ό Θεός ό άγιος, ό πλά-
σας τον άνθρωπον» (Бже стыи, еоздл-
вый человека) и главопреклонной мо
литвы «Κύριε ό Θεός ημών, ό έν τη 
σωτηριώδει σου οικονομία καταξιώσας 
έν Κανά» (Гди вже наша, во спситель. 
нолю твоемь смотрснш, сподовивыи ва 
клн"Ъ), между к-рыми священник со
вершает обряды венчания и соеди
нения правых рук молодых (еще 
один важнейший брачный обряд ан
тичного происхождения, вошедший 
в церковный чин); 3) молитвы над 
общей чашей «Ό Θεός, ό τα πάντα 
ποιήσας τη ίσχύϊ σου» (Бже, BCÂ сотво. 
рйвыи Ktt'ËnocTÏio ТВОЕЮ); 4) Причаще
ния Св. Тайн. 

Причащение Св. Тайн помещено в 
чин В. б., потому что именно оно де
лает брак двух христиан таинством 
Церкви. Совместное Причащение 
супругов рассматривается как глав
ный знак церковного брака уже у 
христ. авторов Н - Ш вв. Обряд же 
общей чаши восходит к древнейше
му обычаю начинать брачный пир 
с того, что молодые распивают об
щую чашу с вином (в Евхологии 
Vat. Barber. 336 молитва над общей 
чашей выписана прежде указания 
о Причащении; в др. рукописях 
Причащение всегда предваряет вку
шение общей чаши). Т. о., обряд об
щей чаши к VIII в. уже был вклю
чен в церковное чинопоследование 
(в более раннюю эпоху общая чаша 



еще связывалась не с церковным 
чином, а с пиром, как видно из опи
сания Феофилакта Симокатты и др. 
источников; обычай ритуализиро-
вать первую чашу брачного пира со
хранялся и впосл.— напр., в форме 
«заздравных» и «величальных» чаш 
в древнерус. традиции). 

Т. о., уже в VIII в. чин В. б. вклю
чал в себя 3 основных момента: соб
ственно венчание (сопровождаемое 
ектенией и обычной для визант. бо
гослужения последовательностью 
из молитвы и главопреклонной мо
литвы), Причащение Св. Тайн, вку
шение общей чаши (т. е. символи
ческое начало брачного пира). Это 
последование соответствует поряд
ку бракосочетания ими. Маврикия. 
В совр. лит-ре широко распростра
нено ошибочное мнение о том, что 
основным фактором, повлиявшим 
на оформление отдельного чина В. б. 
в правосл. Церкви, было законода
тельство имп. Льва VI Мудрого (см., 
напр.: Мейендорф И., прот. Брак в 
Православии. М., 1995. С. 231-235). 
Это мнение обязано своим появле
нием статье А. Завьялова (ПБЭ. Т. 2. 
Ст. 1028-1032), к-рый был плохо 
знаком с визант. литургическими 
источниками. Анализ источников 
ясно показывает, что чин В. б. в ос
новных чертах сложился задолго до 
имп. Льва VI и присутствует в более 
ранних богослужебных рукописях; 
обе его древнейшие молитвы (те же, 
что и в Евхологии Vat. Barber. 336) 
цитирует прп. Феодор Студит, а 
фрагменты текста 2-й из них есть 
уже в кондаке «На брак в Кане [Га
лилейской]» прп. Романа Сладко
певца (VI в.; см.: SC. ПО. 295-321). 
Однако общеобязательным чин В. б. 
в кон. VIII в. еще, возможно, не был — 
после чина в Евхологии Vat. Barber. 
336 выписана «молитва иная на 
брак» (нач.: «Ό του παντός κόσμου 
δημιουργός» — Всего мира Созда
тель), к-рая, возможно, заменяла 
В. б. в нек-рых случаях. В рукопи
сях ΙΧ-Χ вв. порядок чина В. б. в це
лом тот же, что и в Vat. Barber. 336, 
но отличаются нек-рые детали. 

С XI в., когда В. б. безусловно ста
ло общеобязательным чином цер
ковного бракосочетания в правосл. 
Церкви, его порядок неск. услож
нился: появились Пс 127 в начале 
чина, «Отче наш» и возглас «Та 
Προηγιασμένα άγια τοίς άγίονς» 
(Прежд£№Сц1бннлА стдА стымъ) перед 
Причащением, указание о разбие
нии общей чаши после ее потребле-
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ния и ряд дополнительных молитв. 
Таким он предстает в рукописях, от
ражающих классическую к-поль-
скую практику XI в. (напр., Paris. 
Coislin. 213,1027 г. и др.). В целом же 
в греч. и слав, рукописях Евхология 
текст чинопоследования церковно
го благословения брака отличается 
большим разнообразием, поэтому 
нельзя говорить о к.-л. его обще
принятом стандартном виде (такой 
текст возник только в XVI—XVII вв. 
с повсеместным распространением 
печатных богослужебных книг), 
хотя основа чинопоследования во 
всех рукописях одна и та же. 

Обручение в большинстве слу
чаев образует отдельный чин (хо
тя встречаются рукописи XVI-
XVII вв., где оно неразрывно соеди
нено с В. б.— напр., Castam. 60 (63), 
XVI в.). На практике, однако, обру
чение обычно совершается сразу 
вместе с венчанием, предваряя его, 
такой порядок установился по край

ней мере уже в XV в.; так, в толко
вании церковного чинопоследова
ния бракосочетания блж. Симеона, 
архиеп. Фессалоникийского ( t 1429), 
описаны соединенные вместе обру
чение и венчание и не упоминается 
возможность их разделения. 

С XV в. в рукописях в чин В. б. 
регулярно включается служба чте
ний (прокимен, Апостол, аллилуиа-
рий, Евангелие, сугубая ектения; 
в ркп. старше XV в. служба чтений 
встречается очень редко — напр., 
в Sinait. gr. 958, X в. и 973, 1153 г.); 
тем самым порядок чина В. б. при
обретает нек-рое сходство с Боже
ственной литургией. В совр. лит-ре 
часто встречается мнение, что В. б. 
было до выделения в самостоятель
ный чин соединено с литургией; но 
из рукописей ясно видно, что изна
чально чин В. б. с литургией не со
единялся, но к XV в. был специаль
но приближен к ее порядку — в пер

вую очередь, введением в чин В. б. 
службы чтений, в ранний период 
в чине отсутствовавшей. На вторич-
ность службы чтений в чине В. б., по
мимо прямого свидетельства ру
кописей указывает и нестабильность 
ее расположения в чине: обьгано она 
помещается между возложением вен
цов и молитвой «Κύριε ό Θεός ημών, 
ό εν τη σωτηριώδει σου οικονομία κα-
ταξιώσας εν Κανά» (так и в совр. 
Требнике), однако существует целый 
ряд рукописей, где служба чтений 
предваряет весь чин (в частности, 
эта практика бытовала на Руси до 
реформ 2-й пол. XVII в.). 

Служба чтений и «Отче наш» — не 
единственные литургийные элемен
ты, к-рые могли быть включены в 
чин В. б. Кроме них встречаются 
также: молитва на возвышение Св. 
Хлеба (напр., в Sinait. gr. 958, X в.; 
Castam. 19 (20), XV в.; Vat. gr. 1213, 
XVI в.), аккламация «Един Свят...» 
(Castam. 19 (20), XV в.; Pantel. 305, 

XVI в., и др.), бла
годарственная ектения 
после Причащения 
(напр., в Sinait. gr. 981, 
XIV в.; Castam. 19(20), 

Брак в Кане. 
Миниатюра. XIII в. 

(hier. 5. Fol. 363) 

XV в.; РГБ. Рогож. 
(Ф. 247). 566, XIV в.). 
Иногда в рукописях 
чина В. б. встречаются 
попытки соединить его 

с полной литургией; известны неск. 
таких рукописей (напр., Sinait. gr. 
973, 1153 г.; Athen. Bibl. Nat. 272, 
XIV-XV вв.; Laur. Λ. 105, XV в.; 
Philoth. 164, XV-XVI вв.), В. б. и 
литургия соединены в них всякий 
раз по-разному. Малое число таких 
рукописей (сравнительно с общим 
количеством списков чина В. б., по
давляющее большинство к-рых ука
зывает только Причащение) и их не
сходство между собой указывают на 
изначальное отсутствие традиции 
соединять В. б. с Божественной ли
тургией. 

В том виде, в каком чин В. б. из
ложен в к-польских Евхологиях XI в., 
с прибавлением службы чтений, 
а также сугубой и просительной ек
тений и заключительных (после об
щей чаши) обрядов, он существует 
в Церкви до наст, времени. Но с 
XVI-XVII вв. в греч., а со 2-й пол. 
XVII в. и в слав, изданиях чина В. б. 
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из него был исключен важнейший 
элемент — Причащение Св. Тайн. 

Причащение Св. Тайн, упоминае
мое в большинстве свидетельств о 
совершении брака в древней Церк
ви и указываемое почти всеми ру
кописями правосл. чина В. б. VIII— 
XVI вв., является осуществлением 
того, чем отличается христ. брак от 
брака вообще: принимая Тело и 
Кровь Господа, супруги получают 
благодатный дар новой жизни, освя
щающий их самих и их союз; со
вместное Причащение подчеркива
ет единство супругов во Христе. 
Блж. Симеон Солунский пишет: 
«Когда все запоют: «Един свят, един 
Господь», ибо Он один — освящение 
и сочетающихся рабов Своих мир и 
единение, (иерей) причащает но
вобрачных... потому что конец вся
кого чинопоследования и всякого 
Божественного таинства печать — 
священное Причащение» (PG. 155. 
Col. 512). 

Исключение к XVII в. Причаще
ния из правосл. чина таинства Бра
ка нарушило многовековую литур
гическую традицию Церкви, а связь 
между христ. браком и освящаю
щим его на протяжении всей жиз
ни супругов таинством Евхаристии 
для многих перестала быть очевид
ной. Скорее всего главная причина 
исключения Причащения из чина 
В. б.— это постепенное охлаждение 
после XV в. стремления христиан к 
частому Причащению и одновре
менно чрезмерное устрожение тре
бований к причастникам-мирянам 
(в результате чего, напр., в России в 
нач. XX в. большинство верующих 
причащались только один раз в год, 
хотя это и противоречит канонам, 
ср.: Антиох. 2, Трул. 80). В рукопи
сях до XV в. Причащение вступаю
щих в первый брак супругов пред
писывается безоговорочно; в XV-
XVI вв. большинство рукописей 
следует старой традиции, но появ
ляются и такие, где допускается 
В. б. и без принятия супругами Св. 
Тайн (Laur. Λ. 105, XV в.; Taphou 615 
(757), 1522 г., и др.). Иногда рукопи
си предписывают своеобразную «за
мену» — недостойные Причащения 
жених и невеста (не соблюдшие чи
стоту до В. б.?) вместо Св. Тайн вку
шают мед с миндалем (Евхологий 
1536 г. из афонской Великой Лавры. 
№ 21, по Дмитриевскому; ср. со схо
жим указанием в Laur. Λ. 105, XV в.). 
Наконец, появляются рукописи, где 
Причащения нет вообще; при этом 
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возглас «ПрсждешсфеннлА СТЛА СТЫМЬ» 
и причастен (как правило, Пс 115.4) 
еще нек-рое время в чине сохра
нялись (так, напр., в Sinait. gr. 984, 
XV в.). Возглас «ПрЕждЕюсфенилА 
СТЛА...» и причастен указаны и в до-
никоновских рус. печатных Потреб-
никах и до наст, времени присут
ствуют в практике приемлющих 
священство старообрядцев. В греч. 
печатных Евхологиях XVII в. уже 
ни возгласа, ни причастна, ни само
го Причащения нет; рус. печатные 
издания Требника 2-й пол. XVII-
XX в. следуют этому порядку. Тем не 
менее в Церкви не утрачено осозна
ние связи между христ. браком и Ев
харистией, и в большинстве храмов 
желающих повенчаться приглаша
ют причаститься за литургией в 
день свадьбы; в греч. и слав, бал
канских Церквах в наст, время ши
роко распространен восходящий к 
XVIII в. чин венчальной литургии, 
где чин В. б. вообще включен в 
обычное последование Евхаристии. 

Еще одно изменение чина В. б. в 
XVII в.— появление в его начале об
ращенных к молодым вопросов свя
щенника о добровольном вступле
нии в брак. Эти вопросы присут
ствуют только в Требниках россий
ских изданий и зависящих от них; 
в греч. изданиях они отсутствуют. 
В российских Требниках они появи
лись под влиянием Требника митр. 
Петра (Могилы) 1646 г. Митр. Петр 
включил вопросы в чин, ориенти
руясь на средневек. католич. бого
словие таинств, под сильным влия
нием к-рого он находился. С т. зр. 
схоластического богословия таин
ства Брака, его совершителями яв
ляются сами брачующиеся, поэтому 
без формальным образом выражен
ного их согласия таинство якобы со
вершиться не может, поэтому свт. 
Петр дополнил традиц. визант. чин 
В. б. вопросами зап. образца. Сле
дует отметить, что существуют еди
ничные греч. рукописи, где подоб
ные вопросы также присутствуют 
(перед обручением — Laur. Λ. 105, 
XV в.; перед В. б.— Sinait. gr. 973, 
1153 г.), но там их текст совсем 
иной. 

Т. о., совр. правосл. чин В. б. име
ет следующий порядок: торжествен
ный вход в храм при пении Пс 127 
с припевом «Сллвл ТЕБ"Ё ВЖЕ НЛШЬ, СЛЛ. 
вл τεεΐ»; вопросы (в греч. Евхологий 
нет); возглас «БЛГВЕНО цртво:»; мирная 
ектения с особыми прошениями; 
3 молитвы («Еже прсчтый, и ВСЕА твд. 

ри СОД Т̂ЕЛЮ» и «ЕЛГОСЛОВЕНЪ есй, гди ЕЖЕ 
нлшъ, и'ж£ тлйнл™ и чистлгю врлкл сфен_ 
нод'кпствитЕлю», а также «ЕЖЕ СТ ЫЙ, СО. 
Здлвый Œ персти человека» — одна из 
древнейших молитв В. б., известная 
уже по Vat. Barber. 336); собственно 
обрЯД В . б. С ф о р м у л о й «Е'ЕНЧАЕТСА 
рлвъ вжиг.»; священническое благо
словение молодых со словами из Пс 
8. 6Ь; служба чтений (прокимен Пс 
20. 4Ь; Апостол Еф 5. 20-33; алли-
луиарий; Евангелие Ин 2. 1-11; су
губая ектения); молитва (древняя 
главопреклонная молитва В. б. «Гди 
вжс НАШЬ, во спсительномъ ТВОЕМЬ смот. 
рснш, сподовивый ВЪ КЛН'Ь»); проситель
ная ектения; «Отче наш»; молитва 
над общей чашей «ЕЖЕ, BCÂ сотворйвый 
кр̂ постТю ТВОЕЮ» и вкушение молоды
ми вина из общей чаши; троекрат
ное обхождение священника и мо
лодых вокруг аналоя при пении тро
парей «HCUÏE AHKisfi», «Gfm мчнцы» и 
«СЛАВА ТЕВ"Ё χρτΕ ВЖЕ»; снятие венцов 
с особыми пожеланиями жениху 
(«ЕозвЕЛи'чисА ЖЕНИШЕ ГО'КОЖЕ АврдАмз.:») 
и невесте («И ты НЕВ^СТО, ВОЗВЕЛИ'ЧИСА 
Й'КОЖЕ слррд:»); 2 молитвы («ЕЖЕ ВЖЕ 
НАШЪ, прншЕдый ΚΆ кл'нь' гллТле'йск̂ 'ю» и 
«Оць, снь, и стый дхь»); отпуст. По
сле отпуста в Требнике приведены 
поучение иерея к новобрачным 
(только в Большом Требнике, в Ма
лом опущено) и еще 2 молитвы «На 
снятие венцов в 8-й день» («Гди ЕЖЕ 
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ндшъ, В'ЬНЕЦХ Л^ТА влгословйвый» и «СО
ГЛАСИЛА ДОСТИГШЕ рлвй твой гди») (Боль
шой Требник. Л. 28 об.— 35 об.; 
Εύχολόγιον τό Μέγα. Σ. 241-252). 

Из 3 молитв, открывающих чин 
В. б., древнейшей является 3-я; 2 др. 
дополняют ее. 1 -я встречается в ру
кописях с ΙΧ-Χ вв. и регулярно ука
зывается в греч. Евхологиях с XV в.; 
2-я близка к целому ряду схожих 
молитв. Все 3 традиционны для рус. 
практики и присутствуют и в древ-



них рукописях (напр., РГБ. Рогож. 
(Ф. 247). 566, XIV в.), и в донико-
новских изданиях, и в совр. Треб
нике. По рукописям известны еще 
неск. молитв, к-рые могут использо
ваться как дополнение к древней
шей (совр. 3-й); чаще всего это мо
литвы «Έπικαλούμεθά σε Κύριε ό Θεός 
ημών ό Παντοκράτωρ» (Призываем 
Тебя, Господи Боже наш, Вседержи
телю) и «Εύλογητός ει, Δέσποτα 
Παντοκράτωρ, ό της ζωής αρχηγός» 
(Благословен Ты, Владыко Вседер
жителю, [давший] начало жизни); 
встречаются также и иные: «Δέσποτα 
Κύριε ό Θεός ημών, ό των απάντων 
Πατήρ» (Владыко Господи Боже наш, 
Отец всех); «Κύριε ό Θεός ημών, εκ-
τεινον τήν χείρα σου» (Господи Боже 
наш, простри руку Твою); «Ό Θεός 
ό αγαθός και φιλάνθρωπος, ό τών εις 
αιώνα αιώνων» (Бог благий и чело
веколюбивый, Кто во веки веков); 
«Δοξάζομέν σε, Δέσποτα Παντοκράτωρ, 
έπι τη ση μεγαλειότητι» (Славим 
Тебя, Владыко Вседержитель, из-за 
Твоего величия); «Ό Θεός τοΰ ουρα
νού, ό Θεός τών φώτων» (Боже небес, 
Боже светов); «Δέσποτα, ό τη αρετή 
και τή δυνάμει και σοφία σου τα πάν
τα ποιήσας» (Владыко, доблестью и 
силой и мудростью Твоей все сотво
ривший); «Ό Θεός ό αιώνιος, ό Πατήρ 
ό ουράνιος» (Боже вечный, Отец не
бесный); «Ό ων, Δέσποτα Κύριε ό Θεός 
ημών, ό ποιήσας κατ' εικόνα σήν» (Сый, 
Владыко Господи Боже наш, сотво
ривший по образу Твоему); «Δέσπο
τα, Δέσποτα τών απάντων, ό λαβών χουν 
άπό τής γης» (Владыко, Владыко всех, 
взяв прах земной). Текст молитв не
стабилен — одни и те же молитвы 
могут иметь существенно различ
ные редакции (так, на основе 1-й из 
3 совр. молитв встречаются вариан
ты, начинающиеся со слов «Κύριε ό 
Θεός ό Παντοκράτωρ, ό τον προπάτο-
ρα» (Господи Боже Вседержителю, 
Который праотца), «Ό Θεός ό άχραν
τος, ό παραγενόμενος έπι σωτηρία τοΰ 
γένους τών ανθρώπων» (Боже Пре
чистый, пришедший на спасение 
рода человеческого) и даже «Ό μόνος 
έκ μόνου άναρχου Θεού Πατρός γεν
νηθείς» (Единственный от Един
ственного Безначального Бога Отца 
родившийся) — т. е. молитва из об
ращенной к Отцу может быть пере
делана в обращенную к Сыну; 2-я из 
совр. молитв близка к целому ряду 
сходных текстов — напр., к молитве 
«Εύλογητός ει, Δέσποτα Παντοκράτωρ, 
ό τή σή βουλήσει κατ' εικόνα σου» 
(Благословен Ты, Владыко Вседер-
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тщ^^щ0^0р 
жителю, Кто по Своему замыслу по 
образу Своему). Иногда в чин В. б. 
могут помещаться и отдельные мо
литвы чинов обручения и даже бра-
тотворения. Содержание молитв 
составляют воспоминание данного 
Творцом первозданной паре благо
словения (Быт 1-2) и прошение 
благословить молодых и подать им 
временные и вечные блага. Библей
ский рассказ о сотворении человека 
и даровании ему благословения 
«плодиться и размножаться» явля
ется богословским основанием по
чти всех визант. молитв В. б.; к 
нему могут быть присовокуплены 
воспоминание описанных в Библии 
знаменитых браков и/или прише
ствия Господа в Кану Галилейскую 
на брак. 

За молитвами в чине В. б. следует 
сам обряд венчания. Будучи цент
ральным в чине (к-рый носит имя 
этого обряда), он тем не менее не яв
ляется в нем единственно важным — 
не меньшее значение имеют обряд 
соединения священником правых 
рук молодых (т. н. dextrarum iunctio; 
см. разд. «Чинопоследование благо
словения брака» в ст. Брак) и осо
бенно священническое благослове
ние молодых. 

Возложение венцов в рукописях 
практически всегда сопровождается 
к.-л. формулой, чаще всего основан
ной на стихах Пс 8. 6Ь («[Господи 
Боже наш], славой и честью увенчал 
(или «венчай») его (или «их»)») и 
Пс 20.4Ь («Ты положил на главах их 
венцы...»); известны и иные форму
лы, напр.: «Отец благословляет, 
Сын венчает, Дух Святой присут
ствует и усовершает» (или «Отец 
венчает, Сын благословляет, Все-
святой Дух осеняет их всегда...») 
и др. Отдельные рукописи при воз
ложении венцов указывают читать 
целые молитвы (напр., «Ό Θεός, ό 
δόξη και τιμή στεφανώσας τους αγίους 
μάρτυρας» — Боже, славой и честью 
венчавший святых мучеников). 
Принятая ныне формула «Венчает
ся раб Божий (имя рек) рабе Бо-
жией (имя рек)...», напоминающая 
крещальную, встречается в рукопи
сях с XIII в. (напр., Patm. gr. 105), но 
широкое распространение она полу
чила только в эпоху господства пе
чатных изданий. Кроме произноси
мой формулы в рукописях часто 
указываются детали обряда — крес
тообразное осенение новобрачных 
венцами, перемена венцов (анало
гично перемене колец при обруче

нии) и т. д. Иногда выписаны осо
бые молитвы над венцами прежде 
их возложения: чаще «Κύριε ό Θεός 
ημών, ό [εύλογήσας] τα στέφανα» (Гос
поди Боже наш, благословивший 
венцы) или «Κύριε ό Θεός ό βασιλεύς 
πάντων ημών, ό πάντοτε πανταχού 
παρών» (Господи Боже, царь всех 
нас, всегда везде присутствующий). 
Венцы на головах молодоженов 
обычно символически трактуются 
как царские (в новосозданной семье 
молодые будут как бы царями и ос
нователями рода) и одновременно 
мученические (подвиг христ. брака 
сравнивается с мученическим). 

Целый ряд текстов в рукописях 
приводится для обряда соединения 
правых рук молодоженов, напр. мо
литвы «Δεξιά άχραντε τοΰ Πατρός» 
(Десница непорочная Отца) или 
«Δέσποτα Κύριε ό Θεός ημών, ό τών 
απάντων Πατήρ, ό χείρα προς χείρα 
διδούς» (Владыко Господи Боже наш, 
Отче всех, руку к руке подающий) 
или формула «Прими жену [от хра
ма Господня]». В совр. печатном тек
сте этот важный обряд вообще не 
указан, хотя на практике священник 
соединяет руки молодых, накрывая 
их епитрахилью, дважды — во вре
мя шествий в начале чина и после 
вкушения от общей чаши. В рукопи
сях соединение рук может указы
ваться во время чина обручения, 
в начале чина В. б., сразу после воз
ложения венцов (перед благослове
нием), в конце чина. 

Священническое благословение 
молодых обычно отмечается в ру
кописях, хотя есть и такие, где оно 
отсутствует. В качестве формулы 
благословения обычно используют
ся стихи Пс 8. 6Ь и Пс 20. 4Ь; могут 
быть и др. (напр., развернутый текст 
благословения после возложения 
венцов и соединения рук приводит
ся в дониконовских рус. изданиях). 
Иногда рукописи обозначают эти 
стихи не как слова священничес
кого благословения, а как прокимен 
для пения (РНБ. Греч. 226, I X -
X вв.; Sinait. gr. 966, XII—XIII вв.; ср.: 
Laur. Θ. 88,1475 г.; Sinait. gr. 977, нач. 
XVI в.). Как дополнение к псалом-
ским стихам при благословении мо
лодых священником в рукописях 
чина В. б. могут приводиться молит
вы: «Στεφάνωσον αυτούς, Κύριε ό Θεός 
ημών» (Венчай их, Господи Боже 
наш); «Στεφάνωσον αυτούς τή σή χά-
ριτι» (Венчай их Твоей благодатью); 
«Δοξάζομέν σε, Δέσποτα Παντοκράτωρ, 
επί τή σή μεγαλειότητι» (Славословим 



Тебя, Владыко Вседержителю, за 
Твое величие); «Κύριε ό Θεός ημών, 
έκτεινον την χείρα σου» (Господи Бо
же наш, простри руку Твою). В совр. 
общепринятом чине В. б. Пс 8. 6Ь 
используется для священнического 
благословения, а Пс 20. 4Ь занял ме
сто прокимна службы чтений, по
мещенной сразу после благослове
ния (в дониконовских изданиях, где 
служба чтений предваряет чин, этот 
стих трижды поется после священ
нического благословения). 

Традиц. для визант. чина чтения за 
В. б.— Еф 5. 20-33 (о браке как зри
мом образе союза Христа и Церкви 
и о взаимных обязанностях супру
гов) и Ин 2. 1-11 (о браке в Кане 
Галилейской). Перед чтениями по
ется прокимен, между ними — алли-
луиарий; после чтений произносит
ся сугубая ектения. Прокимны и ал-
лилуиарии в рукописях указывают
ся разные (как правило, прокимен — 
это Пс 8. 6Ь); очень редко встре
чаются иные чтения, характерные 
для зап. традиции: Евр 12. 28 — 3. 8 
(Sinait. gr. 958, X в.), 1 Кор 7. 7-14 
(ГИМ. Син. 324,1-я пол. XV в.), Мф 
19. 3-9 (РГБ. Рогож. (Ф. 247). 566, 
XIV в.). По рукописям Laur. Λ. 105, 
XV в. (где В. б. соединено с полной 
литургией), Sinait. gr. 984, XV в. и 
Laur. Θ. 88, 1475 г. (где служба чте
ний предваряет В. б.) перед проким
ном поется Трисвятое, как на литур
гии; в рус. дониконовской практике, 
где служба чтений помещалась в на
чале чина, перед прокимном пели 
«Елицы во Христа» (сугубая екте
ния в рус. рукописях и печатных из
даниях до XVII в. отсутствует или 
перенесена в конец чина). 

После чтений и сугубой ектений 
в принятом ныне чине В. б. следуют 
молитва (2-я (главопреклонная) из 
2 древнейших, нач.: «Κύριε ό Θεός 
ημών, ό έν τη σωτηριώδει σου οικονο
μία καταξιώσας») и просительная 
ектения. Молитва присутствует в 
большинстве рукописей; впрочем, 
встречаются отдельные случаи, ко
гда ее нет или она заменена др. 
(напр., молитвой «Κύριε ό Θεός ημών, 
ό ειπών άυξάνεσθε» (Господи Боже 
наш, сказавший: «Плодитесь»)). 
С повсеместным распространением 
в XV в. практики включать службу 
чтений в состав чина В. б. эта молит
ва утратила характер главопреклон-
ной; в рукописи Sinait. gr. 973,1153 г. 
(один из совсем немногих ранних 
примеров чина В. б. уже со службой 
чтений) молитва отмечена как гла-
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вопреклонная, читается до службы 
чтений и дополняется еще двумя: 
« О κτίστης και δημιουργός τών απάν
των, ό ποιήσας τον άνθρωπον κατ' 
εικόνα σήν» (Творец и создатель все
го, сотворивший человека по обра
зу Твоему) и «Ό Θεός ό αγαθός και 
φιλάνθρωπος, ό ζών είς αιώνα αιώνων» 
(Боже благой и человеколюбивый, 
живущий во веки веков). До служ
бы чтений эта молитва читается и 
согласно Евхологию Sinait. gr. 968, 
1426 г.; место же ее после службы 
чтений занимают молитвы «Έπικα-
λούμεθά σε Κύριε ό Θεός ημών ό Παν
τοκράτωρ» (Призываем Тебя, Госпо
ди Боже наш, Вседержителю) и 
«Εύλόγησον, Κύριε ό Θεός, τον γάμον 
τούτον» (Благослови, Господи Боже, 
брак сей). Просительная ектения 
впервые указана в рукописи XV в. 
(Laur. Λ. 105) как замена полной ли
тургии и регулярно встречается 
только с XVII в. После проситель
ной ектений поется молитва Господ
ня «Отче наш». Ее появление в чи
не, несомненно, вызвано тем, что 
новобрачные причащались Св. Тайн. 
Причащение предварялось возгла
сом «Пй£ЖД£1УСЦ16ННДА CTdA СТЫМЪ» И 

сопровождалось причастном (как 
правило, Пс 115. 4) . Ради Причаще
ния в чин в нек-рых рукописях мо
гут быть включены литургийная 
молитва на возвышение хлеба или 
особая молитва «"Υψιστε Θεέ παντο-
φόρε, ό τω λόγω» (Всевышний Боже, 
все носящий, Кто Словом), редко — 
и благодарственная ектения после 
Причащения. 

Вслед за «Отче наш» (и, согласно 
рукописям, за Причащением) чита

ется молитва на благословение об
щей чаши ( «Ό Θεός, ό πάντα ποιήσας 
τη ίσχύϊ σου» — Бже, BCÂ сотворйвый 
κ»·ΕποοτΪΗ3 ТВОЕЮ), известная уже по 
древнейшим рукописям и состав
ляющая древнейший пласт чина 
(вместе с совр. 3-й и 4-й молитвами 
и Причащением). Обряд общей ча
ши вошел в визант. чин В. б. при
близительно к VIII в. (на Западе, 
напр., особые молитвы, отделенные 
от происходящей в храме части по-
следования церковного благослове
ния брака и открывающие собой 
брачный пир, сохранялись даже до 
XVI в.). Со временем связь общей 
чаши с брачным пиром была забыта 
и она стала истолковываться симво
лически как указание на единство 
супругов во всем. 

Начиная с классических к-поль-
ских Евхологиев XI—XII вв. и закан
чивая дониконовскими рус. печат
ными Потребниками, в тексте чина 
В. б. достаточно часто помещается 
указание на то, что общая чаша долж
на быть стеклянной и после испития 
супругами вина ее необходимо раз
бить (параллель этому есть в иудей
ском свадебном ритуале, в чем мож
но видеть влияние одной традиции 
на др.). В совр. лит-ре распростране
но мнение, что общая чаша замени
ла собой Причащение Св. Тайн, но 
в подавляющем большинстве ру
кописей указываются обе чаши — 
и евхаристическая, и общая. Одна
ко в нек-рых рукописях X V - X V I вв. 
(когда обычай причащаться во вре
мя В. б. стал ослабевать) , напр. 
Sinait. gr. 968, 1426 г., Patm. 689, 
X V - X V I и др., появляется подобное 
отождествление; вкушение общей 
чаши при этом, как правило, сопро
вождается формулой: «Έξ αμπέλου 
πολυκάρπου και πηγής αθανάτου πίης-» 
(От лозы многоплодной и источни
ка бессмертного да пьешь...). Кроме 
указанной молитвы на благослове
ние общей чаши в рукописях могут 
встречаться и др.: «Κύριε ό Θεός 
ημών, ό εύλογήσας τό ποτήριον» (Гос
поди Боже наш, благословивый ча
шу); изредка «Ό Θεός ό φιλάνθρωπος, 
ό τη ση οικονομία» (Боже Человеко-
любче, Твоим промыслом) или «Ό 
Σωτήρ της οικουμένης, ό έλθών είς τον 
κόσμον μετά δόξης πολλής» (Спаси
телю вселенной, пришедший в мир 
со славой великой). От чаши супру
ги вкушают трижды, по очереди 
(в совр. практике остаток вина 
обычно допивает невеста, хотя в ру
кописях отмечается, что это должен 
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делать жених; в Sinait. gr. 984, XV в., 
описан неясный обычай выливать 
остаток вина на головы новобрач
ным). В совр. тексте чина В. б. перед 
молитвой над общей чашей указан 
не один диаконский призыв, а сра
зу два: «Главы наши...» и «Господу 
помолимся»; первый из них на са
мом деле относится к совр. 4-й мо
литве В. б. (2-й из 2 древнейших), 
к-рая в дониконовской практике по
мещалась после «Отче наш». 

Общей чашей собственно чин В, б. 
заканчивается, поэтому в греч. и 
слав, рукописях XIII-XVI вв. и в 
дониконовских рус. изданиях очень 
часто священнику до или после пре-
подания общей чаши предписывает
ся поздравить молодых словами ап. 
Павла (Флп 4. 4-7), иногда к этому 
поздравлению-пожеланию прибав
ляются др. тексты (напр., «Живите, 
новобрачные») и поздравления ро
дителей. Вкушение общей чаши в 
нек-рых рукописях заключается мо
литвой «Ό Θεός ό αιώνιος, ό τον 
ούρανόν τοις άστροις κατακοσμήσας» 
(Боже вечный, небо звездами укра
сивший); редко — молитвами «Δέσ
ποτα, Δέσποτα των απάντων, ό λαβών 
χουν άπό της γης» (Владыко, Влады-
κο всех, взяв прах земной) или «Κύ
ριε ό Θεός ημών, ό ποιήσας τον ανθρω-
πον τη ιδία σου μορφή» (Господи 
Боже наш, сотворивший человека 
по собственному Твоему подобию). 

В совр. Требнике после вкушения 
общей чаши сразу начинается тро
екратное шествие священника и 
брачующихся вокруг аналоя с крес
том и Евангелием (перед к-рым со
вершается В. б.), во время к-рого 
поются тропари «ИСДГЕ ликй'й», «Отш 
мчнцы» и «Олдвд τεκί χρτΕ ЕЖЕ». Эти 
тропари (обычно только 2-й и 3-й; не
редко только 2-й трижды; в нек-рых 
рукописях и в дониконовских рус. 
изданиях вместо 1-го тропаря при
водятся стихи Пс 79. 15-16) появ
ляются в рукописях с XV в.; перво
начально они пелись во время ше
ствия новобрачных в их покои (см. 
Patm. 690, XV в.; ср.: Sinait. gr. 973, 
1153 г.). Нек-рые слав, рукописи — 
напр., ГИМ. Син. № 598, XIV в., и 
№ 324, 1-я пол. XV в.,— предписы
вают иерею в конце В. б. не обводить 
новобрачных вокруг аналоя с пени
ем тропарей, а усаживать их «на ла-
вицу» с пением стихов Пс 79.15-16. 
Со временем торжественное шест
вие в дом молодых (обычай, восхо
дящий к античным и ветхозаветным 
временам) было заменено шествием 

^^^g^g^-Щ^Щ^Г^^^ 

по кругу в храме, символизирую
щим полноту брака во Христе. 

После пения тропарей и шествия 
нек-рые рукописи (как правило, те 
же, что содержат и молитву «О Θεός 
ό αιώνιος, ό τον ούρανόν τοις άστροις 
κατακοσμήσας») указывают читать 
молитву «Ό Θεός, ό του παντός κόσ
μου δημιουργός» (Боже, всего мира 
Создатель). По совр. Требнику по
сле шествия священник снимает 
венцы с молодоженов, произнося 
специальные пожелания жениху, 
полностью построенные на приме
рах из ВЗ (ЕОЗВЕЛИ'ЧИСА ЖЕНИШЕ икоже 
дврдлма:) и невесте (И ты НЕВ^СТО, воз-
ВЕЛИЧИСА икоже слррд:). С XV в. для 
Β ν б. указывается особый отпуст 
(Иже ва КАН"Ь ГДЛМЕЙСТБЙ пришктв|'ел\а 
свойма чЕстЕна врдка покдздвый, хртоса йс_ 
тинный вга ндша:); как правило, перед 
отпустом поются один или неск; бо
городичное (один из к-рых — «ИслУе 
лики» — присоединился к тропарям 
шествия). 

По совр. Требнику после снятия 
венцов и до отпуста читаются еще 
2 молитвы: «Ό Θεός, ό Θεός ημών, ό 
παραγενόμενος εν Κανά της Γαλι-
λαίας» (ЕЖЕ ЕЖЕ ндша, пришЕдый ва кд_ 
Htf ГДЛУЛЕЙСКЙО) и «Ό Πατήρ, ό Υίός και 
το άγιον Πνεύμα» (Оца, сна, и стый 
дха; строго говоря, это не молитва, 
а пожелание, обращенное от свя
щенника к молодым), завершающи
еся не вполне понятной рубрикой: 
«ТЙЖЕ ВХОДАТЬ, и поздрлвлАнт нуъ й irk. 
ЛОВДВШЕ Др^Га Др^ГД, И ЕЫВДЕТа W СВАШЕ-
нникд совЕршенныи ГОп^ста». Слово 
«входят» в этой рубрике — след из
вестной по рукописям практики 
благословлять опочивальню ново
брачных; «входили» именно в нее. 
Согласно подавляющему большин
ству рукописей, чин В. б. замыкал
ся еще одним или 2 краткими чина
ми. 1-й из них чаще всего называется 
«Ευχή εις τον επαρσιν τών στεφάνων» 
или «Ευχή εις το άποστεφανώσαι» 
(Молитва на снятие венцов; встре
чаются и др. наименования, в част
ности «Εις τον γάμου πάστον» — На 
брачный чертог); 2-й — «Ευχή εις τον 
λύσιν τών στεφάνων» (Молитва на 
разрешение венцов). Оба чина со
стоят из 1-2 молитв каждый; ста
бильностью они не отличаются: как 
молитвы, так и название одного 
чина могут быть использованы для 
др.; одного из чинов может не быть 
и т. д. (так, в дониконовских По-
требниках после отпуста В. б. при
водится только одна молитва «на 
снятие венцев» — «Гди БЖЕ ндша, при. 

ШЕДЫЙ ва кдн^ ГДЛМЕ'ЙСК&Ю»). В совр. 
Требнике 1-й чин включен без от
дельного заголовка в чин В. б. (это 
и есть 2 указанные выше молитвы 
после снятия венцов), 2-й, под сво
им обычным заголовком, помещен 
отдельно (это 2 молитвы: «Κύριε ό 
Θεός ημών, ό τού ένιαυτοΰ τον στέ-
φανον εύλογήσάς» (Гди ЕЖЕ ндша, B*fe-
нЕца л^тд влгословйвый) и «Νυμφώνα 
κατάντησαντες οι δούλοι σου, Κύριε» 
(ГБрдчндго] чЕрто'гд ДОСТИГШЕ рдвй твой 
гди; в греч. печатных изд. в этой мо
литве допущена опечатка: «Σύμ
φωνα» (соглашения) вместо «Νυμ
φώνα» (брачный чертог), к-рая 
была воспринята рус. справщика
ми буквально, и из-за этого в совр. 
рус. Требнике вместо подтвержда
емого рукописями чтения «ЧЕрто'гд» 
молитва начинается со слова «Оо. 
ГЛДСНДА» (мн. ч. ср. р.)). 

Всего по рукописям известно бо
лее 10 молитв на снятие (разреше
ние) венцов; чаще всего встречают
ся используемые и ныне «Ό Θεός, ό 
Θεός ημών, ό παραγενόμενος έν Κανά 
τής Γαλιλαίας», «Κύριε ό Θεός ημών, 
ό τού ένιαυτού τον στέφανον εύλογή-
σας» (это — единственная молитва 
на благословение чертога по к-поль-
ским Евхологиям XI в.), «Νυμφώνα 
καταντήσαντες οί δούλοι σου, Κύριε», 
а также: «Κύριε ό Θεός ημών, ό θαλά
μου ευπρεπείας» (Господи Боже наш, 
благолепного чертога); «Δέσποτα 
Κύριε ό Θεός ημών, ό καταξιώσας ημάς 
εισελθείν εις τον νυμφώνα» (Влады
ко Господи Боже наш, удостоивший 
нас войти в брачный чертог) или 
«Κύριε ό Θεός ημών, ό καταξιώσας 
εισελθείν έν Κανά» (Господи Боже 
наш, удостоивший войти в Кану); 
«Ό Θεός, ό δόξη και τιμή στεφανώσας 
τους αγίους μάρτυρας» (Боже, славой 
и честью венчавший свв. мучени
ков); «Εύλογητός ει, Κύριε ό Θεός 
ημών, ό εύλογήσας ήμας» (Благосло
вен Ты, Господи Боже наш, благо
словивший нас); «Ό δια τής έν Κανά 
επιδημίας» (Посредством явления в 
Кане); «Κύριε ό Θεός ό Παντοκράτωρ, 
ό τον παράδεισον» (Господи Боже 
Вседержителю, Кто рай); «Ό Θεός ό 
άγιος και δίκαιος» (Боже святый и 
праведный) «Ό Θεός ό αγαθός και 
φιλάνθρωπος, ό ζών είς αιώνα αιώνων» 
(Боже благой и человеколюбивый, 
живущий во веки веков); «Σε ίκε-
τεύομεν, Κύριε ό Θεός ημών, έπίβλε-
ψον» (Тебя молим, Господи Боже 
наш, призри); «Ό τού παντός κόσμου 
δημιουργός» (Всего мира Создатель; 
это та же молитва, что выписана в 



Евхологии Vat. Barber. 336 сразу 
после чина В. б.); «Κύριε ό Θεός ημών, 
ό άναγαγών Ήλίαν έν αρματι πυρίνφ» 
(Господи Боже наш, возведший 
Илию на огненной колеснице). 

За молитвами на разрешение вен
цов или на благословение опочи
вальни могут следовать особые по
здравления родителей: «Δώη ύμίν 
Κύριος ό Θεός έκ της δρόσου τού 
ουρανού·» (Да даст вам Господь Бог 
от росы небесной...). В отдельных 
рукописях (напр., Patm. 690 и 
Taphou. 8, XV в.) порядок шествия 
в чертог новобрачных и чтения там 
молитв описан подробно: новобрач
ные с венцами на головах, иерей, 
друг жениха и подруга невесты, ро
дители молодых идут в дом ново
брачных; во время шествия поется 
тропарь «Стт'и МЧНЦЫ»; по прише
ствии в дом, в дверях спальни, иерей 
снимает с молодых венцы и совер
шается 1-й чин (соответствующий, 
т. о., античной эпиталаме); венцы 
остаются в чертоге (видимо, ими 
был украшен в течение неск. дней 
дом молодоженов); на 8-й день по
сле свадьбы иерей и родители моло
доженов вновь приходят к ним в 
чертог, совершается 2-й чин и иерей 
забирает венцы. Иногда в лит-ре 
встречается утверждение, что моло
дожены в старину ходили в венцах 
7 дней (и якобы воздерживались в 
эти дни от брачной жизни), осно
ванное на непонимании смысла 
слов «разрешение венцов» (их не
верно понимал уже, напр., свт. Петр 
(Могила)); как видно из источни
ков, венцы снимались с молодых 
сразу после В. б., а «разрешение вен
цов» относится не к молодым, а к их 
опочивальне. 

Т. о., совр. правосл. чин В. б. име
ет 3 основных момента: собственно 
венчание, предваряемое ектенией и 
3 молитвами, соединяемое со свя
щенническим благословением и за
вершаемое службой чтений, к-рое 
и является собственно чином цер
ковного благословения брака; обряд 
общей чаши (к-рый должен бы, если 
следовать многовековой традиции, 
предваряться Причащением Св. Та
йн), соответствующий брачному 
пиру; молитвы на благословение 
брачной комнаты (или шире — со
вместной жизни) молодых, предва
ряемые символическим шествием. 
Все же вместе представляет собой 
одно из ценнейших сокровищ ли
тургического наследия правосл. 
Церкви, раскрывающее правосл. бо-

ВЕНЧАНИЕ БРАКА - ВЕНЧИК 
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гословие брака в форме торжествен
ных священнодействий (можно от
метить, что кроме обычных священ
нодействий чина В. б. в рукописях 
иногда встречаются указания о со
вершении во время В. б. обряда об
мена кольцами (Sinait. gr. 962, X I -
XII вв. и 960, XIII в.), рим. обряда 
velatio (Crypt. Г. β. VII, X в.; Vat. gr. 
1554, XII в. и др.); обряда связыва
ния рук молодых на время чина 
(Sinait. gr. 977, нач. XVI в.)). 

В совр. практике греч. Церквей 
чин В. б. по Требнику является не 
единственным вариантом соверше
ния таинства Брака. Большое рас
пространение имеет венчальная ли
тургия, представляющая собой со
единение В. б. и Евхаристии. Ее 
совр. чин восходит к XVIII в. До 
XVII в. нужды в таком соединении 
не было — молодожены и так при
нимали во время В. б. Св. Тайны. 
В XVIII в., когда повсеместное рас-

Венчание брака 

пространение получила поздняя пе
чатная редакция чинопоследования 
В. б., не предполагавшая Причаще
ния, нек-рыми греч. богословами и 
подвижниками, в т. ч. прп. Никоди-
мом Святогорцем (f 1809) и сщмч. 
Космой Этолийским (f 1779), была 
осознана необходимость восстано
вить непосредственную связь меж
ду таинствами Брака и Евхаристии, 
для чего были предложены различ
ные варианты включения В. б. в чин 
литургии. 

В XX в. в греч. Церквах получил 
широкое распространение чин ар
хиерейской венчальной литургии, 
впервые опубликованный в 1968 г. 
в афинском издании Архиератикона 
(Σ. 112-115). Порядок таков (обру
чение совершается перед литурги
ей): к мирной ектений прибавляют
ся прошения чина В. б.; перед анти
фонами (текст антифонов особый) 

?̂<ч 668 ^ г 

τ^> V • = а ^ 

вместо обычных молитв во всеуслы
шание читаются 3 первые молитвы 
B. б.; после малого входа и тропарей 
архиерей венчает и благословляет 
молодых, следуют Трисвятое и 
служба чтений (из чина В. б.); к су
губой ектений прибавляются осо
бые прошения; вместо молитвы 
прилежного моления возгласно чи
тается 4-я молитва В. б., далее ли
тургия идет но обычному чину 
вплоть до Причащения мирян; но
вобрачные причащаются первыми; 
молитва на общую чашу, вкушение 
от чаши и оставшиеся части чино
последования В. б. бывают после 
заамвонной молитвы; отпуст ли
тургии складывается из обычного и 
венчального. В наст, время в Гре
ции глубоко воцерковленные люди, 
как правило, стараются пригласить 
на свадьбу архиерея для соверше
ния венчальной литургии; этот чин 
распространен и в балканских слав. 
Церквах; допускается совершение 
его священником. 
Лит.: Катанский А. К истории литург. сто
роны таинства Брака // ХЧ. 1880. № 1/2. 
C. 98-127; Дмитриевский. Описание. Т. 2; 
Покровский А. И. Брачные молитвы и благо
словения древней Церкви (1-Х в.) // Сб. ст. 
в память 100-летия МДА. Серг. П., 1915. 
С. 549-592; Ledercq H. Mariage / / DACL. 
Vol. 56-57. Fase. 111-112. Col. 1843-1982; 
Τρεμπέλας. Μικρόν Εύχολόγων. Τ. Ι.Σ. 15-102; 
Raes. Introductio. P. 155-177; Sauget J. M. 
Le mariage dans le rite syrien occidental // 
L'Orient Syrien. Kaslik (Leban), 1957. Vol. 2. 
P. 3-37; Barben P. Linec di sviluppo d. récente 
riflessione teologica sulla celebrazione del 
matrimonio / / Ephemerides Liturgicae. R., 
1979. Vol. 93. P. 258-315 [Bibliogr.]; Ritzer K. 
Formen, Riten und religiöses Brauchtum der 
Eheschliessung in den christl. Kirchen des 
1. Jahrtausends. Münster, 19822. (LQF; 38); 
Walter Ch. Art and Ritual of the Byzantine 
Church. L., 1982; Passarelli G. Stato d. ricerca 
sul formulario dei riti matrimoniali // Studi 
Bizantini e Neogreci: Atti d. 4 Congr. naz. di 
studi bizantini. Lecce, apr. 1980. Galatina, 1983. 
P. 241-248; Searle M., Stevenson K. Documents 
of the Marriage Liturgy. Collegeville (Min
nesota), 1992; Le Mariage. R., 1994. (BEL. S; 
77); Σκαλτσής Π. Γάμος rai θεία λειτουργία. 
Θεσσαλονίκη, 1998; Khoulap V. Coniugalia 
Festa: Eine Untersuchung zu Liturgie und 
Theologie der christlichen Eheschliessungs-
feier. Würzburg, 2003. (Das Östliche Christen
tum; 52). 

M. С. Желтое 

ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО 
см. ст. Царь. 

ВЕНЧИК, атласная или бумаж
ная лента с изображением Спасите
ля, Божией Матери и Иоанна Бого
слова, к-рая полагается на лоб усоп
шему при погребении после омове
ния и положения в гроб (Требник об 
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этом умалчивает). Обычно имеет 
надпись (Трисвятое), ассоциирует
ся с венцом, к-рый должен увенчать 
голову христианина в Царстве Не
бесном. На почивших священников, 
согласно установившейся традиции, 
В. не возлагаются. 
Лит.: НКС. [Т. 2.] С. 1291-1292. 

ВЕРА, один из главных феноме
нов человеческой жизни. По своей 
природе В. разделяется на религ. 
и нерелиг. «Все, что совершается в 
мире, даже людьми, чуждыми Цер
кви, совершается верою... весьма 
многие дела человеческие основа
ны на вере; и этому не одни мы ве
рим, но верят и находящиеся вне 
Церкви... Они хотя не принимают 
Священного Писания, а руковод
ствуются своими какими-либо уче
ниями, впрочем и те принимают 
верою» (Cyr. Hieros. Catech. 5. 3). 
Нерелиг. В. проявляет себя как уве
ренность в ком-нибудь или в чем-
нибудь (В. в человека, в прогресс, 
в научное открытие, в буд. урожай). 
Религ. В. определяется отношением 
человека к Божеству и проявляет
ся в признании Его бытия, в дове
рии и верности Ему. Нередко В. на
зывают сумму убеждений, вероуче
ние и даже религию. 

Представления о В. в Ветхом За
вете. Терминология. В евр. языке 
ВЗ нельзя указать такие слова или 
выражения, значение к-рых точно 
соответствовало бы рус. слову «ве
ра» или греч. «πίστις». Однако сре
ди общих ветхозаветных представ
лений о правильном образе поведе
ния народа или отдельной личнос
ти по отношению к Богу можно 
выделить те, что наиболее близки 
к тому понятию В., к-рое сформиро
валось в новозаветной лит-ре и 
было затем воспринято христ. бо
гословием. Эти представления в 
рамках общего ветхозаветного обра
за правильного отношения к Богу 
тесно связаны с такими понятиями, 
как «страх перед Богом», «любовь 
к Богу», «надежда (упование) на 
Бога», «хождение перед Богом», и 
не всегда ясно отличаются от них 
терминологически. 

Кругу значений, связанному в рус. 
языке со словом «В.», наиболее со
ответствует в евр. языке глагол 
he'ëmïn. Семит, корень 'тп, от 
к-рого происходит этот глагол, пере
дает идею твердости, устойчивости, 
постоянства (Jepsen. P. 292-293). 
Поэтому ветхозаветное понятие о В. 

связано с представлением о твер
дом, надежном, неизменном состоя
нии. Направление действия или 
причина состояния, выраженного 
глаголом he'ëmïn, передается по
средством конструкций с предлога
ми и зависимыми предложениями. 
Определенную трудность для ис
толкования представляют собой 
случаи абсолютного употребления 
этой формы — напр., Иов 29. 24 и Ис 
7. 9,— поскольку не содержат фор
мальных указаний на причину со
стояния или направление описыва
емого ими действия. Перевод LXX 
передает he'ëmïn почти исключи
тельно при помощи греч. глагола 
πιστεύω (верить) в активном залоге 
(45 раз; έμπιστεύω — 5 раз; καταπισ-
τεύω и πείθω — по 1 разу). 

Замечено, что в большей части 
случаев форма he 'ëmïn в текстах ВЗ 
употреблена с грамматическим от
рицанием или в негативном контек
сте, так что в целом эти выражения 
передают идею отсутствия, невоз
можности или даже нежелательно
сти В. (Jepsen. P. 300-303). Гл. обр. 
это наблюдение относится к лит-ре 
Премудрости. Так, даже Бог не ве
рит Своим слугам и «святым Сво
им», не говоря уже о людях (Иов 4. 
18; 15. 15-16), и невозможно пове
рить в то, что Он откликнется на зов 
человека (Иов 9. 16). Не только не
честивый и заблудший «не надеет
ся спастись от тьмы» (15. 22; ср. ст. 
31), но и вообще «никто не уверен 
за жизнь свою» (24. 22; ср.: Втор 28. 
66; Иов 29. 24; 39. 12 и 24). Книга 
Притч говорит о доверии как о чер
те глупца, противопоставляя ему 
«внимательность к путям своим» 
как свойство мудрого (Притч 14.15), 
что неудивительно, ведь порой не 
только врагу нельзя доверять (Притч 
26. 25), но и другу (Мих 7. 5) и даже 
брату (Иер 12. 6). В 1 Цар 27. 12, 
he'ëmïn употребляется в положи
тельном высказывании, но в более 
широком контексте вновь приобре
тает тот же отрицательный оттенок 
(1 Цар 27. 10-11). В тех случаях, 
когда речь идет о В. к.-л. сообщению 
или вестнику, приносящему это со
общение, так что все выражение 
имеет значение «довериться вест
нику» или «считать некое утверж
дение заслуживающим доверия, на
дежным, истинным или возмож
ным», отрицание также обычно со
держится или подразумевается 
(Быт 45. 26; 3 Цар 10. 7; Иер 40. 14; 
2 Пар 32.15; Ис 53.1; Плач 4.12; Авв 

1. 5). В целом, т. о., выражения с 
he 'ëmïn предполагают предпочтение 
недоверия к человеку или сообще
нию и предостерегают от слишком 
легкой доверчивости и принятия 
слов за правду, поскольку это часто 
приводит к тяжелым последствиям, 
наглядный пример чему — история 
взаимоотношений Давида с царем 
Анхусом (1 Цар 27.12). Такое общее 
отношение ветхозаветного сознания 
к феномену, выражаемому глаголом 
he 'ëmïn, оттеняет исключительность 
самого факта использования этого 
термина в богословском языке и 
придает особый вес положительным 
утверждениям о проявлении В. Воз
можно, этим объясняется крайняя 
малочисленность такого рода выс
казываний в ВЗ. 

В. Авраама. Описание поведе
ния, в основании к-рого лежит В., 
содержится уже в истории Ноя 
(Быт 6), однако явно о ней говорит
ся впервые только в Быт 15 в связи 
с повествованиями об Аврааме. В 
Быт 15. 6 евр. глагол he 'ëmïn опре
деляет такой образ действий или 
состояния праотца, по причине 
к-рого Бог признает его праведным. 
Это высказывание в переводе LXX, 
передающем he'ëmïn при помощи 
греч. аориста έπίστευσεν, может по
ниматься только как описание еди
ничного акта согласия Авраама при
знать возможным осуществление 
Божия обетования, в противопо
ложность сомнению, высказанному 
им в Быт 15. 2 -3 . Однако масорет-
ский текст (wePerf вместо walmpf, 
ср.: Исх 14. 31 и 1 Цар 27. 12) позво
ляет толковать это место более ши
роко, понимая его как тезис, бого
словски осмысляющий всю исто
рию жизни Авраама (Haacker. 
S. 283). В пользу такого понимания 
говорит также тот факт, что др. вет
хозаветные тексты, осмысляющие 
историю Авраама, часто обращают
ся именно к этому месту (Неем 9. 8; 
Сир 44. 19-21; 1 Макк 2. 52). Такое 
понимание Быт 15. 6 позволяет де
тально раскрыть содержание упо
требленного здесь евр. глагола 
he 'ëmïn на основании всей истории 
жизни праотца. Тогда В. оказывает
ся прежде всего ответом на призыв 
Бога, выраженным в конкретных 
действиях. История Авраама начи
нается с того, что в ответ на изъяв
ление воли Божией он покидает 
землю свою, родство свое и дом отца 
своего (Быт 12. 1-4), «не зная, куда 
идет» (Евр 11. 8), а кульминация 
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истории отмечена его готовностью 
принести в жертву Исаака также в 
ответ на повеление Бога (Быт 22). 
В обоих случаях В. Авраама являет
ся также жертвой, поэтому его исто
рия уже в ветхозаветной традиции 
осмысляется не только как история 
В., но и как история испытаний 
(πειρασμός — 1 Макк 2. 52). В этих 
испытаниях Авраам призывается к 
отказу от всякого жизненного осно
вания для того, чтобы обрести ис
тинную опору в Боге. Покидая дом 
«отца своего», он сознательно лиша
ет себя того, что обеспечивало ему 

Авраам приносит в жертву 
своего сына Исаака. 

Роспись собора мон-ря Дионисиат 
на Афоне. XVI в. 

его прошлое и прошлое его рода. 
Проявляя готовность принести в 
жертву Исаака, он отказывается от 
надежды на будущее. В. Авраама, 
т. о., является формирующимся в 
испытаниях отказом от поиска опо
ры в земных вещах и утверждением 
в Боге — единственно верной и на
дежной опоре жизни человека. 

В. в истории Исхода. События 
исхода народа из Египта и стран
ствий в пустыне для всей лит-ры ВЗ 
имеют смысл начала истории Изра
иля как народа, избранного Богом 
(Noth. S. 2-3; Rad. S. 189-192; Preuss. 
Bd. 1. S. 43-51). В повествованиях 
об этих событиях осмысляется ос
новополагающий для всей после
дующей истории Израиля опыт вза
имоотношений народа с Яхве. По
этому большая часть ветхозаветных 
высказываний о В. и неверии свя
зана именно с этими преданиями. 
В. в Исх 4. 1, 5, 8-9, 30-31 есть при
знание народом того, что Бог дей
ствительно явился Моисею, и согла
сие следовать указаниям Божиим, 
возвещенным через него, т. е. послу
шание (в Исх 4. 8, 9 и 31 глагол 
he'ëmïn — верить, употребляется 

в параллелизме сshäma'— слышать, 
слушать). Для всей этой группы 
высказываний характерно, что В. в 
них тесно связана с чудесами. Чуде
са должны служить подтверждени
ем сказанного и как следствие — ос
нованием для В. В Исх 4. 1, 5, 8-9 
Сам Яхве велит Моисею совершать 
чудеса в случае недоверия к его со
общению со стороны народа. Об ис
ключительности такой функции чу
дес в данном случае говорит то, что 
они не имеют никакой связи с со
держанием сообщения, в отличие от 
символических действий др. проро
ков: в Исх 4. 30-31 знамения, пока
занные Моисеем, предваряют про
явление В. народом; в Исх 19. 9 
утверждается, что народ должен по
верить, потому что услышит, как 
Бог говорит с Моисеем; в Исх 14. 31 
(ср.: Пс 105. 12) израильтяне пове
рили, потому что увидели «руку ве
ликую, которую явил Господь над 
Египтянами». 

Если в ключевых моментах ис
тории исхода народ все же отвечает 
В. на знамения (Исх 4. 31) и спаси
тельные деяния Божий (Исх 14. 31), 
то история странствий в пустыне 
проходит под знаком ропота и неве
рия народа. В Числ 14. 11 Яхве воз
мущен неверием израильтян, отка
завшихся войти в Ханаан, при этом 
обвинение в неверии также связы
вает В. с чудесами: Израиль не ве-

Переход иудеев через Чермное море. 
Миниатюра из Псалтири. XIV-XV вв. 

(Cod. Laur. B25. Fol. 196v) 

рит, несмотря на знамения (Пс 77. 
22-32). Даже Моисей и Аарон про
являют неверие (Числ 20.7-11), что 
также влечет за собой наказание в 
виде невозможности для них войти 
в землю обетованную (Числ 20. 12). 

Смысл В., о к-рой говорится в повест
вованиях об исходе и странствиях в 
пустыне,— доверие Богу и реши
мость следовать Его указаниям, ве
дущим к исполнению обетования о 
земле. Эта В. всегда основана на оче
видности утверждающих ее знаме
ний и чудес. Неверие народа, не
смотря на очевидность, выступает 
здесь как прямая антитеза В. Ав
раама, к-рый веровал, несмотря на 
очевидность. Бог избирает народ 
Израиля для В., и когда народ пере
стает соответствовать своему назна
чению, это вызывает гнев Божий, 
наказание, историческая судьба на
рода ставится под угрозу. Подобно 
В. Авраама, неверие народа, так 
ярко запечатленное в преданиях о 
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Роспись катакомб святых Петра 
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странствиях в пустыне, является па
радигмой для всей ветхозаветной 
традиции (Втор 1.32; 9. 23; 4 Цар 17. 
14; Пс 77. 32; 105. 24). 

В. в пророческих книгах. Прямые 
высказывания о В. содержатся в 
книгах пророков Исайи (7. 9; 28. 
16; 43. 10; 53. 1), Ионы (3. 5) и Ав
вакума (2. 4). 

Пророческое изречение Ис 7. 9 
тесно связано с исторической ситу
ацией, к-рая, согласно сообщениям 
Ис 7. 1, 4-6 и 4 Цар 16. 5-9, а также 
ассир. источников, относится ко 
времени т. н. сиро-ефраимитской 
войны 734-732 гг. до Р. X. и состоит 
в том, что цари Сирии и Израиля 
идут войной на Иудейское царство, 
желая сместить царя Ахаза в ответ 
на его отказ вступить с ними в во
енный союз против Новоассирий-
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скои державы, угрожающей незави
симости этих гос-в. Вторжение си
рийцев и израильтян в Иудею и оса
да Иерусалима вызывают страх и 
смятение и у самого Ахаза, и у все
го населения Иудеи (Ис 7. 2). Ахаз 
обращается за помощью к ассир. 
царю Феглаффелласару (Тиглатпа-
ласару III) (4 Цар 16. 7), препод
нося ему драгоценные дары (4 Цар 
16.8). Политически положение Аха
за представляется совершенно без
выходным. С одной стороны, воз
можный успех предпринятой си
рийцами и израильтянами осады 
Иерусалима приведет его к утрате 
царственного положения, а может и 
жизни, с др.— обращение за помо
щью к сильной Ассирийской держа
ве означает зависимое, вассальное 
положение, т. е. утрату гос. незави
симости, а в ближайшей перспек
тиве — полное прекращение суще
ствования гос-ва. При этом в бого
словском смысле и тот и др. исход 
дела ставит под сомнение обето
вание, данное Богом дому Давида: 
«И будет непоколебим {пе'етап) 
дом твой и царство твое навеки пред 
лицом Моим, и престол твой усто
ит вовеки» (2 Цар 7. 16). В этой об
становке Господь посылает прор. 
Исайю к царю со словами, к-рые 
должны ободрить и поддержать его 
(Ис 7.3-9). Слова пророка не содер
жат определенной политической 
(напр., отказ от союза с Ассирией) 
или военной (напр., отказ от тех или 
иных оборонительных мероприя
тий) программы. Царю не предлага
ется ничего конкретного, но лишь 
требуется, чтобы он был уверен, по
скольку обетование Божие Давиду 
непреложно, и эта уверенность объ
является условием сохранения ди
настии. Слова Господа, Который го
ворит через пророка в Ис 7. 9, свя
зывают, т. о., существование дома 
Давида с внутренней уверенностью 
давидидов, основанием к-рой долж
но быть обетование, данное их ве
ликому предку: пока они уверены 
{he'ëmïn), они непоколебимы 
{пе'етап). Смысл того, что требу
ется от Ахаза в Ис 7. 9, может быть 
отчасти разъяснен в связи с пове
ствованием, содержащимся в 2 Пар 
20. 20. Здесь слова, подобные Ис 7. 9, 
исходят из уст царя Иосафата, об
ращающегося к иудейской армии: 
«Верьте Господу, Богу вашему, и 
будьте тверды; верьте пророкам Его, 
и будет успех вам». Из последую
щего повествования ясно, что здесь 

«верить» значит не предпринимать 
ничего, но славить Бога и полно
стью положиться на Него,— против
ники перебили друг друга еще до 
прихода иудеев, к-рые без боя вос
пользовались добычей. 

В том же смысле говорится о В. и 
в Ис 28. 16: «Посему так говорит 
Господь Бог: вот, Я полагаю в осно
вание на Сионе камень — камень 
испытанный, краеугольный, дра
гоценный, крепко утвержденный: 
верующий в него не постыдится». 
Глагольная форма he'ëmïn упо
треблена здесь абсолютно (ср.: Ис 
7. 9) и указывает на внутреннюю 
уверенность, твердость, внешнее вы
ражение к-рой — «покой» и «успо
коение» (Ис 28. 12; 30. 15). Этот 
теКст был известен кумран. общине 
(1QS 8. 7 и ел.). В НЗ Ис 28. 16 вос
принимается через перевод LXX (και 
ό πιστεύων έπ' αύτω ού μη καταισχυνθη) 
как пророчество о Спасителе (Рим 
9. 33; 10. И; 1 Петр 2. 6). 

В Ис 43. 8-13 Господь называет 
Свой народ свидетелем для всех на
родов в том, что Яхве — Бог и нет, 
кроме Него, др. Бога. При этом сами 
иудеи призываются к В.: «...чтобы вы 
знали и верили Мне, и разумели, что 
это Я: прежде Меня не было Бога и 
после Меня не будет» (43.10). Здесь 
«верить» значит признавать истин
ность некоего утверждения и созна
тельно его исповедовать. В том же 
смысле о В. говорится в Ис 53. 1. 

Книга пророка Ионы. В этой кни
ге речь идет о В. неизраильтян. Этим 
обстоятельством обусловлены осо
бенности, отличающие отраженное 
здесь понятие В. Ниневитяне пове
рили в ответ на проповедь Ионы, со
держанием к-рой было возвещение 
скорой гибели (Иона 3.4). Их В. про
является в посте, покаянии и отказе 
от злых дел (3. 8). Эта В. есть преж
де всего обращение {sûb — 3. 8, 10), 
что не имеет аналогий в евр. Библии 
(исключение: 4 Цар 17. 13 и слл.), но 
характерно для второканонических 
книг (Юдифь 14. 10; Прем 12. 2) и 
НЗ. Ниневитяне принимают слова 
пророка как исходящие от Самого 
Бога (Иона 3. 5), хотя буквально в 
его словах о Боге не упоминается 
(3. 4), и т. о. оказываются способны 
на то, что было недоступно народу 
Израиля, проявляющему В. лишь на 
основании чудес и знамений (Исх 
4. 31; 14. 31). Это во многом объяс
няет причину использования данно
го эпизода в новозаветной пропове
ди (Мф 12. 41; Лк 11. 32). 

Аввакум 2. 4. Масоретский текст 
цитируемых в Рим 1. 17, Гал 3. 11 и 
Евр 10. 38 слов прор. Аввакума о В. 
представляет ряд трудностей для 
понимания. Так, евр. имя существи
тельное 'ëmûnâh, передаваемое в 
LXX и в новозаветных цитатах греч. 
πίστις, а в Синодальном переводе 
рус. «вера», в др. случаях употреб
ления имеет скорее значение «твер
дость», «устойчивость», «верность» 
и часто появляется в противополож
ность лжи (seqer), т. е. в значении 
«истина», «искренность», «прямо
та» (Jepsen. Р. 316-320). Затем, в МТ 
В. ( 'ëmûnâh) есть присущий правед
нику элемент поведения, благодаря 
к-рому поддерживается его жизнь 
(букв.: «праведник своей верой бу
дет жить»); LXX рассматривает В. 
(πίστις) как свойство Бога (букв.: 
«праведник будет жить от Моей 
веры») и, следов., ставит жизнь 
праведника в зависимость от В. 
( 'ëmûnâh/πίστις) Бога. Приведенные 
в Рим 1. 17 и Гал 3. 11 слова из Авв 
2. 4 не содержат притяжательного 
местоимения при слове «В.»: «пра
ведный верою жив будет» (ό δε 
δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται), что де
лает возможным оба варианта пони
мания. Наличие 3 вариантов этой 
цитаты в Евр 10. 38 по рукописям 
(см.: Nestle-Aland) говорит о том, что 
этот текст представлял трудность 
для понимания уже в древности. 

Большинство совр. исследова
телей толкуют это место согласно 
МТ. Однако в отношении того, как 
следует понимать в этом тексте сло
во 'ëmûnâh — «вера» или «вер
ность», «искренность»,— единства 
нет (Haacker. S. 287). В целом, опи
раясь на контекст (прежде всего Авв 
1. 12-17), утверждают, что в Авв 2. 4 
речь идет о стойкости в перенесении 
искушений, что ясно отражено в 
Евр 10. 36-39. 

В. в Новом Завете. Синоптичес
кие Евангелия. Основа богословия 
В. в синоптической традиции нахо
дится в проповеди Самого Спаси
теля. Высказывания евангелистов 
о В. содержатся гл. обр. в повество
ваниях о событиях периода от вос
кресения Господа Иисуса Христа до 
Его вознесения (Мк 16. 11, 13, 14; 
Лк 24. 11, 41). Др. упоминания о В. 
в словах евангелистов (Мк 2. 5; 6. 6; 
16. 14; Мф 13. 58) или в речи проч. 
участников повествования (Мк 9. 
24; 11. 31; Мф 21. 25; Лк 20. 5) обыч
но представляют собой повторение 
или обобщение слов Спасителя. 
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В., о к-рой говорит Господь, есть 
доверие Богу, и оно противопостав
ляется сомнению (Мк 11. 20-24). 
Для того, кто обладает В. даже в са
мой малой степени, нет ничего не
возможного (Мф 17. 20; Лк 17. 6). 
Неудивительно, что Спаситель час
то говорит о В. в связи с чудесами и 
исцелениями. Такая связь, характер
ная для всего НЗ в целом, имеет в 
синоптической традиции особен
ность — В. в ней является не след-

Исцеление кровоточивой жены. 
Роспись собора мои- ря Дионисиат 

на Афоне. XVI в. 

ствием, а условием совершения чуда 
(Мк 6. 5-6; 9. 22-24). В иссле
довательской лит-ре отмечается 
уникальность такого представления 
о соотношении чуда и В. ввиду от
сутствия подобных примеров в 
иудейской и языческой традициях 
(Haacker. P. 293Jeremias. P. 160). 

В ответ на проявление В. Господь 
прощает грехи (Мк 2. 1-12; Лк 7. 
48-50). Поэтому главное чудо, вы
зываемое В., не исцеление от теле
сных недугов, а спасение, условием 
к-рого, по словам Господа, является 
В. (Мк 5. 34; 10. 52; Мф 9. 22; Лк 7. 
50; 8. 48; 17. 19; 18. 42). Спасающая 
В. возможна и за пределами Израи
ля, что известно уже ВЗ (Иона 3. 5), 
однако особенно очевидно запечат
лено в евангельских повествованиях 
об исцелениях слуги рим. сотника и 
дочери хананеянки (Мф 8. 10 и 15. 
28). Т. о. создается основа того, что 
в апостольской проповеди право на 
отношение с Богом Израиля при
знается и за неиудеями. 

В. в апостольской проповеди. 
Резкое возрастание в НЗ интереса к 
феномену В. по сравнению с ВЗ в 
исследовательской лит-ре часто свя
зывается с деятельностью первых 
христ. миссионеров. Предполагает
ся, что именно в этой ситуации 

впервые возникает неизвестное ан
тичной традиции представление о 
В.— акте обращения (Haacker. P. 296-
297). Хотя В. может быть темой про
поведи (Деян 10. 43; 13. 39; 16. 31) 
и общим термином, обозначающим 
содержание христ. благовестил (Деян 
20. 21; 24. 24), значительно чаще о 
ней говорится как о реакции на про
поведь. Акт В., означающий приня
тие христ. благовестия, описывается 
при помощи аористных и перфект
ных форм глагола πιστεύω («пове
рить», «уверовать» — Деян 4. 4, 32; 
8. 12, 13; 9. 42; 11. 17,21; 13. 12,48; 
14. 1; 15. 5, 7; 16. 34; 17. 12, 34; 18.8, 
27; 19. 2, 18; 21. 20, 25). Многочис
ленные примеры таких выражений 
в апостольских посланиях показы
вают их широкое распространение 
в ранней Церкви (Рим 10. 14; 13. 11; 
1 Кор 3. 5; 15. 2, 11; Гал 2. 16; Еф 1. 
13; 2 Фес 1. 10; Евр 4. 3; 11. 6; 1 Ин 
3. 23, Иуд 5; 2 Тим 1. 12; Тит 3. 8; 
1 Ин 4.16; 5.10). 

Это специфическое понимание В. 
в качестве единовременного акта не 
является, однако, исключительным 
для апостольской проповеди. В. для 
первых христиан есть также и стой
кое ожидание с надеждой, что пере
дается выражениями: «пребывать 
в вере» (έμμένειν τη πίστει — Деян 
14. 22), «утверждаться верой» (στε-
ρεοΰσθοα τη πίστει — Деян 16. 5; или: 

ственно предшествующей ему про
поведи (1 Фес 1. 9-10; 1 Кор 15. 1-
2, 14, 17). 

В. в Посланиях ап. Павла. Уче
ние ап. Павла о В. в значительной 
степени обусловлено 2 основными 
факторами: его деятельностью в ка
честве апостола язычников и поле
микой с «иудействующими». С пер
вым обстоятельством связано его 
представление о В. как о принятии 
христ. проповеди, выражаемом в 
коренном изменении привычного 
образа жизни. В рамках полемики с 
теми, кто требовал от новообращен
ных из язычников соблюдения Мо
исеева законодательства, формиру
ется его учение об оправдании и 
вместе с ним особое понятие В. 

Учение об оправдании, к-рое раз
вивается в рамках антитезы В. и дел 
Закона (Флп 3. 4-11; Гал 1. 11-16), 
ап. Павел основывает на Свящ. Пи
сании. Главным его аргументом яв
ляется история Авраама. Поздняя 
иудейская традиция видела в В. Ав
раама (Быт 15. 6) верность Закону 
(Сир 44. 19-21; Юб 24. 11 и слл.), 
к-рая проявилась в его решимости 
принести в жертву Исаака (Быт 26. 
5; Сир 44. 21; 1 Макк 2. 52), и в этом 
полагала основание его праведно
сти. Однако, согласно ап. Павлу, 
связь В. Авраама с Законом хроно
логически невозможна (Гал 3. 15-

18), поэтому его В. есть 
прежде всего принятие 
обетования и готов
ность «исполнить обе-

Исцеление слуги сотника. 
Роспись собора 

мон-ря Дионисиат 
на Афоне. XVI в. 

στήκειν τη πίστει — 2 Кор 1. 24), 
«утешаться верой» (συμπαρακλη-
θήνοα δια της πίστεως — Рим 1. 12), 
«стоять в вере» (στήκειν έν τη πίστει — 
1 Кор 16. 13). В этом же смысле го
ворится о том, что В. «возрастает» 
(ΰπεραυξάνει — 2 Фес 1. 3). Такое 
представление о В. как о продол
жительном состоянии не является 
чем-то противоположным понятию 
В. как события, но тесно связано с 
ним. Так, призыв к стойкости в ожи
дании содержится не только в по
учениях, следующих за обращением 
(1 Фес 4. 13-18), но и в непосред-

щанное» (Рим 4. 20-
21). Такая В. есть по
слушание (υπακοή — 
Рим 1. 5; 15. 18; 16. 19, 

Фес 1. 8), делающее возмож
ным восприятие от Бога дара 
праведности и осуществление спа
сительного деяния Божия. По мыс
ли ап. Павла, Бог оправдывает веру
ющего в Иисуса (τον εκ πίστεως 
Τησοΰ — Рим 3. 26) независимо от 
Закона и его дел (χωρίς νόμου — Рим 
3. 28; ούκ έξ έργων νόμου — Гал 2.16), 
но даром, по благодати Божией 
(δωρεάν τη αύτοΰ χάριτι — Рим 3.24). 
В результате таких рассуждений В. 
оказывается предпосылкой для об
ретения праведности, занимая то 
место, к-рое в совр. ап. Павлу иудей-
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ской традиции принадлежало делам 
Закона. Уже ВЗ требовал послуша
ния, основанного на В., к-рым, одна
ко, иудеи пренебрегли, используя 
Закон для утверждения собствен
ной праведности и самовосхваления 
(καυχασθαι — Рим 2. 17). Но В. не 
может утверждаться на себе самой 
(1 Кор 4. 7; Рим 11. 18; 1 Кор 1. 29), 
единственно возможная похвала — 
похвала «о Господе» (έν κυρίω καυ
χασθαι - 1 Кор 1. 31; 2 Кор 10. 17). 
Так и Авраам утвердился в В., «воз
дав славу Богу» (Рим 4. 20). 

Будучи принятием проповеди, В. 
возникает «от слышания» (Рим 10. 
14, 17). Она направлена к Богу, «оп
равдывающему нечестивого» (Рим 4. 
5), к Иисусу Христу (Гал 2. 16; 3. 22, 
26; Рим 3. 22, 26; Флп 1. 29; 3. 9), 
Сыну Божию (Гал 2. 20), Евангелию 
(Флп 1.27) — т. е. это В. в спаситель
ное деяние, совершенное Богом во 
Христе (1 Фес 4. 14; Рим 4. 24; 6. 8). 
Принятие проповеди не ограничива
ется лишь усвоением неких истин, но 
требует их исповедания (Рим 10. 9— 
10) и соответствующего им образа 
жизни (Рим 6; Гал 5. 13-26). 

В Послании к Евреям В. есть доб
родетель, к-рой должны обладать те, 
кто последовали за Христом. В этом 
смысле она сближается с терпением 
(μακροθυμία — 6. 12; υπομονή — 10. 
36; 12. 1-2), со стойкостью в ожида
нии исполнения обетования, осно
ванной на ветхозаветных примерах 
(10.32-35, 38-39; гл. 11). Этому по
ниманию соответствует и прямое 
определение В. в Евр 11.1: «Вера же 
есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом»,— к-рое 
иллюстрируется примерами из вет
хозаветной истории на протяжении 
всей 11-й гл. Эти примеры должны 
быть свидетельством для христиан 
и образом следования по предназна
ченному им пути (12. 1). Идеалом 
прохождения этого пути, т. е. «на
чальником и совершителем веры», 
является Сам Спаситель (12. 2). 

Соборные Послания. В Послании 
ап. Иакова В. понимается прежде 
всего как определенный образ пове
дения, особая добродетель. Так, при
зыв к отказу от лицемерия обосно
вывается тем, что оно несовместимо 
с В. (2.1), ибо всякий бедный может 
быть богат В. (2. 5), только молитва 
«с верой» (έν πίστει) будет услыша
на Богом (1. 6). Содержание В. опре
деляется христологически: «Имейте 
веру в Иисуса Христа нашего Госпо
да славы» (2. 1). Этому пониманию 
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противопоставляется представле
ние о В. как сумме убеждений. Та
кая В., не выражающаяся в делах, 
мертва (2. 17, 20, 26), она доступна 
и бесам (2. 19) и не является осно
ванием для оправдания (2. 21, 2 4 -
25). В связи с этим противопостав
лением подчеркивается значимость 
Закона (2.8, 10-11). Такое соотно
шение темы В. и Закона, а также ис
пользуемые здесь примеры из ВЗ 
(Быт 12 и 22) и характерные выра
жения (εξ έργων, δικαιοΰσθοα) дали 
основание нек-рым исследователям 
(напр., Е. Kühl) видеть в этом По
слании полемику с учением ап. 
Павла. Однако представление о 
В.— интеллектуальном убеждении, 
с к-рым полемизирует автор Посла
ния, не свойственно ап. Павлу. 

В Посланиях ап. Петра В. есть упо
вание на Бога (1 Петр 1.21), призыв 
к стойкости в перенесении искуше
ний (1 Петр 5. 9). Эта В., являясь ос
нованием добродетели (2 Петр 1. 5), 
ведет к спасению (1 Петр 1. 9). 

В. в богословии ап. Иоанна. В. и 
обетование верующим вечной жиз
ни — центральная тема сочинений 
ап. Иоанна. В. есть цель написания 
им Евангелия (Ин 20. 31) и Боже
ственных деяний, осмысляемых в 
нем (1. 7; 3. 16; 3. 15). Терминологи
чески богословие В. в языке ап. 
Иоанна связано гл. обр. с глаголом 
πιστεύειν — верить (существительное 
πίστις — вера употребляется только 
в 1 Ин 5. 4). Содержание В. обычно 
раскрывается при помощи прида
точного предложения с союзом ότι 
(Ин 6. 69; 10. 38; 11. 27, 42; 17. 8; 20. 
31; 1 Ин 5. 1,5). Развернутые выра
жения с ότι- придаточным могут за
меняться кратким πιστεύειν εις (напр.: 
Ин 11. 25 и 27) или равнозначным 
последнему πιστεύειν είς το όνομα 
(Ин 3. 18). Абсолютное πιστεύειν 
используется как в значении πισ
τεύειν ότι («верить, что» — Ин 16. 
30-31), так и πιστεύειν είς («верить 
в» — Ин 3. 18). Особенностью язы
ка ап. Иоанна является употребле
ние глагола πιστεύειν с дательным 
падежом (Ин 5. 38, 46; 8. 45-46) в 
значении πιστεύειν είς (Ин 8. 30-31; 
1 Ин 3. 23). Метафорический язык 
В. у ап. Иоанна включает в себя тер
мины «приходить» (Ин 5. 40; 6. 35, 
37, 44-45, 65; 7. 37), «принимать» 
(Ин 1. 12; 5. 43) и «любить» (Ин 14. 
15, 21-23; 16. 27). Выражения «сле
довать» за Христом (Ин 8.12), «вхо
дить» через Него (Ин 10. 9), «пить 
воду», к-рую Он дает (Ин 4. 13-14; 

ÄS, 673 ^Е; 

'^рЩф^^ 

7. 37; ср.: 6. 35), и т. п. также могут 
быть отнесены к языку В., посколь
ку тот, кто поступает так, получает 
сходные с верующим обетования. 

Объектом В. могут быть слова 
(Ин 5. 47) и дела Иисуса (Ин 10. 
38): «принятие» Его Самого (Ин 1. 
12; 5. 43) тождественно принятию 
Его слов (Ин 12. 48; 17. 8) и свиде
тельств (Ин 3. 11, 32; 1 Ин 5. 9). От
сюда «слышать» может значить «ве
рить» (Ин 5. 24). При этом речь идет 
не о простом физиологическом акте, 
что видно на примере тех, кто не 
принимает, не верит слову, сказан
ному Спасителем (Ин 8. 43, 47). 
«Слышание» как В. сопровождается 
«учением» (πάς ό άκουσας παρά του 
πατρός και μαθών έρχεται προς έμέ — 
Ин 6. 45) и «хранением слов» (έάν 
τις μου άκούση των ρημάτων και μη 
φυλάξη — Ин 12. 47). Поэтому прос
тое «слышание» (οι νεκροί άκούσου-
σιν της φωνής) отличается от того, 
к-рое оживляет мертвых (οι άκού-
σαντες ζήσουσιν — Ин 5. 24). 

С В. в богословии ап. Иоанна тес
но связано его особое понятие «ви
дение» (Ин 6. 40; 12. 44-45). Это 
специфическое «видение» отличает
ся и от обычного физиологического 
свойства (напр.: Ин 1. 38, 47; 9. 8), 
и от благодатного озарения (напр.: 
Ин 1. 32-33; 20. 12, 14); оно означа
ет признание в Иисусе Сына Божия 
(Ин 1.14; 6. 40; 12. 45; 14. 9). 

Одной из важных особенностей 
концепции В. в Евангелии от Иоан
на в сравнении с синоптической тра
дицией является место В. в повест
вованиях о чудесах. В отличие от 
синоптиков В. здесь не является ус
ловием совершения чуда, но, напро
тив, чудеса должны приводить к В. 
тех, кто их видит (Ин 2.11, 23; 4. 54) 
или слышит о них (Ин 20. 30-31). 
Композиционно чудеса связаны с 
речами Спасителя. Эта связь осу
ществляется и тематически: часто 
речь развивается, используя мотивы 
предшествующего повествования о 
чуде,— и функционально: в них рас
крывается свидетельство, внимание 
к к-рому должно пробудить чудо. 
В., т. о., оказывается связанной не 
столько с чудом, сколько со свиде
тельством, передаваемым посред
ством слова (Ин 1. 7; 2. 22; 2. 22; 
3. 11, 32-33; 5. 46-47; 6. 63-64). Это 
свидетельство продолжается в про
поведи учеников (Ин 17. 20). Со
гласная с синоптиками критика тре
бования чудес в обмен на В. (ср.: Ин 
4. 48 и Мк 8. 11-13; Мф 12. 38-39), 



а также обетование блаженства тем, 
кто поверят без очевидных доказа
тельств (в ответ на уверение Фомы 
Господь говорит: «Блаженны неви-
девшие и уверовавшие» — Ин 20. 
29), подчеркивают значимость со
держания В., заключенного в пропо
ведях Спасителя, и являются осно
ванием послепасхального свиде
тельства Церкви, в к-ром чудеса ус
тупают место слову. В. состоит не 
только в принятии проповеди Спа
сителя. За слышанием должны сле
довать хранение слова (φυλάττειν — 
Ин 12. 47; τηρείν - Ин 8. 51; 14. 23; 
15. 20; 17. 6), пребывание в слове 
(μένενν έν τω λόγφ — Ин 8. 31), что в 
языке ап. Иоанна оформляется как 
пребывание в Самом Слове (Ин 15. 
4-7; 1 Ин 2. 6, 28; 3. 6, 24), в Боге 

(1 Ин 4. 13, 15-16), в свете (εν τώ 
φωτί — 1 Ин 2. 10), в любви (έν щ 
αγάπη - Ин 15. 9-10; 1 Ин 4. 16). 
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А. В. Пономарёв 

В. христианская. В.— основа 
христ. сознания и образа жизни. 
При всей своей исключительной 
значимости она относится к числу 
тех понятий, определение к-рых по
стоянно сопровождается бурными и 
непрекращающимися дискуссиями 
и порождает целый ряд спорных ин
терпретаций и неверных толкова
ний. Существует множество тому 
причин, однако все они по сути сво
дятся к основному фактору, к-рым 
является природа В. «Вера — это 
понятие и это реальность, кото
рую,— как отмечает П. Тиллих,— 
трудно ухватить и описать. Почти 

каждое слово, с помо
щью которого описы
вается вера... не застра
ховано от... ошибочных 
толкований. А иначе и 

Уверение Фомы. 
Роспись собора 

Влахернского мон-ря 
на Афоне. XIII е. 

быть не может; ведь 
вера — это не феномен 
в ряду других, но это 
центральный феномен 

в жизни человеческой личности, яв
ный и скрытый одновременно. Он — 
религиозный и трансцендирующий 
религию, он — универсальный и 
конкретный, он — бесконечно ме
няющийся и всегда тот же самый. 
Вера — это сущностная возмож
ность человека, поэтому ее суще
ствование необходимо и универ
сально» (Избранное. Теология куль
туры. М., 1995. С. 215). 

Постижение В. Христ. религию 
иногда называют христ. В., что по
казывает особую значимость В. в 
жизни как отдельного человека, так 
и всей Церкви. Подлинная жизнь 
христианина в сущности и начина
ется с В., в к-рой происходит его 
встреча с Богом. В.— живая реаль
ность; она не сводится к акту приня
тия того, что почти не поддается до
казательству и поэтому переходит в 
область В. Акт В.— особый целост
ный акт, в к-ром личность находит 
свое наиболее полное выражение. 

В., как и религия (от лат. religaro — 
связывать), соединяет человека с 
Богом, преодолевая то разделение, 
к-рое было вызвано грехом. После 

грехопадения человеку приходится 
руководствоваться в своей жизни 
«верою, а не видением» (2 Кор 5. 7), 
т. к. «видение» для грешника оказы
вается затемненным,— «теперь мы 
видим как бы сквозь тусклое стек
ло, гадательно» (1 Кор 13. 12). Со
зерцание «лицом к лицу» в этой 
жизни недоступно; оно откроется 
лишь в эсхатологической перспек
тиве. Именно поэтому блаженными 
для Христа становятся «невидев-
шие и уверовавшие» (Ин 20. 29); 
тот, кто уверует в Него, «имеет 
жизнь вечную» (Ин 6. 47); верую
щий в Него, «если и умрет, оживет» 
(Ин 11. 25). 

Свое основание В. находит в Бо
жественном образе, заключенном в 
человеке. Хотя побудительные нача
ла к В. имеются и в окружающем 
мире, ибо «небеса проповедуют сла
ву Божию, и о делах рук Его вещает 
твердь» (Пс 18. 2), на основании 
чего ап. Павел настойчиво призы
вает язычников искать в нем Бога, 
«ибо что можно знать о Боге, явно 
для них, потому что Бог явил им. 
Ибо невидимое Его, вечная сила Его 
и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы...» 
(Рим 1.19-20), однако В., обеспечи
вающая онтологическую, а не пси
хологическую или чувственно-рас
судочную связь, способна выпол
нять свою основную функцию толь
ко в том случае, если связуемые ею 
реальности подобны друг другу. Это 
и наблюдается между Первообразом 
(Богом) и Его образом (человеком). 
В этом случае в полной мере оправ
дывается древняя мудрость: «По
добное познается подобным». Тот 
факт, что образ Божий несет на себе 
печать греха, в значительной мере 
затрудняет зарождение и развитие 
В. в человеке. Последняя может в 
нем не обнаружиться вообще, и то
гда человек вынужден блуждать по 
беспутиям атеизма, материализма, 
нигилизма и т. п. В др. случаях В. 
в нем приобретает такие уродливые 
формы, что начинает выражать себя 
в культовом поклонении предметам 
и явлениям тварного мира вместо 
поклонения Творцу. Образ «неизре
ченной славы», носящий «язвы... 
прегрешений» (Тропарь Последова-
ния погребения), находит свой Пер
вообраз ценой неимоверных усилий, 
в результате к-рых человек открыва
ется навстречу Богу и воспринима
ет от Него дар В. Она не является 
собственным достижением человека. 



ВЕРА 

«Никто не может прийти ко Мне,— 
говорит Христос,— если не привле
чет его Отец, пославший Меня» (Ин 
6. 44). Усилия человека по обре
тению В. представляют собой лич
ностный свободный акт, заключаю
щийся «в раскрытии имманент
ности Бога человеческой душе, Его 
непосредственной близости и до
ступности ей» (Франк С. Л. С нами 
Бог. П., 1964. С. 32). Бог действи
тельно находится «недалеко от каж
дого из нас, ибо мы Им живем и дви
жемся, и существуем...» (Деян 17. 
28). Он стучится в сердце каждого 
человека в надежде, что последний 
услышит Его «голос» (Откр 3. 20) и 
откроется Ему в В. Так что главную 
проблему для В. представляет не 
Божественная трансцендентность, 
а человеческая греховность. Именно 
она порождает разрыв между Богом 
и человеком, не давая возможности 
последнему определить себя в отно
шении к Богу как к живой Лично
сти, ищущей встречи с человеком. 
Без В. этот разрыв непреодолим: ни 
всемогущий Бог не может заставить 
неверующего принять Его, ни не
мощный человек не может без Бога 
вернуться к утраченной им подлин
ной жизни. В. не только способству
ет преодолению этого разрыва; она 
помогает человеку обрести самого 
себя, свое подлинное достоинство, 
основанное не на самоутверждении 
и эгоизме, а на антропологических 
принципах, реализованных в Боже
ственном творческом акте. В этом 
смысле В. и становится путем со
единения человека с Богом, к-рый 
представляет собой «не бессозна
тельный процесс», но «непрестан
ное трезвение ума» (Лосский В. 
Мистическое богословие. С. 152). 
В. конституирует человека, помогая 
ему вернуть «перевернутую» грехом 
«первозданную иерархию» своей 
природы, согласно к-рой «дух (чело
века.— М. И.) должен был жить Бо
гом, душа — духом, тело — душой» 
(Лосский В. Догматическое богосло
вие. С. 253). Поэтому человек под
линной В.— это не тот, кто верует 
«в», а человек новый, созданный «по 
Богу, в праведности и святости ис
тины» (Еф 4.24). В. не познаватель
ный акт, при к-ром человек стано
вится познающим субъектом, пре
вращающим Бога в объект иссле
дования. Ошибочность такого акта 
заключается не только в том, что В., 
по сути своей являющаяся живой и 
благодатной встречей с Богом, пре

вращается в безжизненное субъект-
объектное отношение между челове
ком и Богом, но и в том, что в этом 
акте не присутствует Сам Бог, Ко
торый выступает в данном случае 
не как живая Личность, а как «пред
мет», требующий В., поскольку для 
его постижения знаний о нем не
достаточно. 

Поиск В.— сложный процесс, на
ходящийся в зависимости от очень 
мн. факторов. На первый план здесь 
выступает уникальность и неповто
римость личности, оказывающейся 
в этом поиске в ситуации индиви
дуального выбора. При том что В. 
свойственны общие черты, каждый 
обретает В. своим, отличным от дру
гих, путем. В начале этого пути че
ловек должен поставить себя лицом 
к лицу с самим собой, т. е., выража
ясь евангельскими словами, «прий
ти в себя» (Лк 15. 17). Без этого он 
не почувствует в себе болезненной 
раздвоенности, исцелить к-рую как 
раз и призвана В. Однако ощущение 
раздвоенности само по себе еще не 
делает человека верующим. Много
вековой опыт обретения В. свиде
тельствует, что люди, мужественно 
и ответственно искавшие цель и 
смысл жизни, сначала рассчитывали 
на собственные усилия, чтобы най
ти в жизни точку опоры. И только 
после того, как эти усилия были 
полностью исчерпаны, а состояние 
внутреннего единства и покоя не 
приходило, они испытывали неуве
ренность в своих силах, что и созда
вало предпосылку к обретению ими 
В. Классическим примером в этом 
отношении служит блж. Августин, 
пришедший к христ. В. через гор
нило религ., философских, мораль
ных, духовных исканий и испыта
ний. В. не убежище для слабоволь
ных, малодушных и слабохарактер
ных людей. Она «есть, быть может, 
наиболее мужественная сила духа, 
собирающая в одном узле все ду
шевные энергии: ни наука, ни искус
ство не обладают той силой духов
ного напряжения, какая может быть 
свойственна религиозной вере» 
(Булгаков С. Свет Невечерний. Серг. 
П., 1917. С. 52). Однако среди мил
лионов верующих, множества В. и 
верований подлинную В. обретают 
весьма и весьма немногие, что под
тверждают слова Христа: «...много 
званых, а мало избранных» (Мф 22. 
14). Суррогаты В. зарождаются уже 
на этапе ее избрания, если В., дол
женствующая быть свободным, со

знательным и ответственным актом, 
превращается в безвольное приня
тие того, что навязывается силой 
культурно-исторической традиции, 
или внешним авторитетом, или, на
конец, даже модой. «Но душа, ис
полненная ответственного сознания 
своей обязанности найти подлин
ную правду, не может этим удовле
твориться. Если я христианин толь
ко потому, что родился и воспитал
ся в христианской семье, в среде 
христианской культуры, привык к 
ней и полюбил ее, и если только по 
этой же одной причине другие про
должают пребывать в разных других 
верах — то все веры на свете стано
вятся пустыми условностями, пло
дом случайных исторических об
стоятельств, и мы не имеем никакой 
гарантии правды одной из них» 
(Франк. С нами Бог. С. 28). На фоне 
такого принятия религии, в т. ч. и 
христианства, как правило, появля
ется «бытовая» В., переходящая в 
обрядоверие или суеверие, в т. н. 
«народную», или «национальную», 
В. Когда отсутствует понимание В. 
«как внутреннего состояния», неиз
бежно рождаются требования со
блюдать «ритуальные и традицион
но-моральные предписания и за
преты» (Аверинцев С. С. Вера // Но
вая философская энциклопедия. 
М., 2000. Т. 1. С. 380). Дело обстоит 
сложнее с «детской» В., к-рая, в си
лу естественных причин, еще не мо
жет быть «внутренним состоянием» 
ребенка. Она появляется как ре
зультат действия 3 факторов: дове
рия, послушания и подчинения ро
дителям. Само собой разумеется, 
что «дети должны слушаться роди
телей, доверять им, считать истиною 
то, что им внушается, ибо они не в 
состоянии сами понять жизнь и пра
вильно относиться к ней» (Франк. 
С нами Бог. С. 20). Однако воздей
ствие перечисленных факторов — 
проблема не столько детей, сколько 
самих родителей, от к-рых зависит 
в первую очередь, окажутся ли они 
заслуживающими подлинного до
верия и не превратится ли послу
шание им в «слепое» послушание, 
а подчинение — в насилие над дет
ской совестью, волей и В. Насилие 
недопустимо не только на началь
ной стадии обретения В., но и на 
всех остальных этапах ее сущест
вования и развития, ибо «вера есть 
по самому своему существу акт сво
боды и немыслима вне его... Сво
бода исключает принуждение — не 



только грубое внешнее... в смысле 
физического насилия, но и психи
ческое или моральное принуждение 
в форме давления на нашу душу ка
ких-либо внешних сил. Вынужден
ная, насильно навязанная вера по
этому вообще не есть вера, а есть 
только — сознательная или, в луч
шем случае, бессознательная — си
муляция веры. В общей форме это 
ясно теперь всякому, хотя и пора
зительно, что человечество — и при
том христианское человечество! — 
могло в продолжение многих веков 
не понимать и не признавать это
го самоочевидного соотношения» 
(Там же. С. 82). Насилие может про
являться и в форме самопринужде
ния к В., когда человек, желающий 
во что-то верить, «предмет» В. пред
ставляет весьма смутно. Он начина
ет убеждать, уговаривать себя в не
обходимости В.; как бы принуди
тельно сам себя влечет к ней. Было 
бы ошибкой усматривать в таком 
поведении следование христ. макси
ме: христианство есть непрестанное 
понуждение естества (т. е. постоян
ная борьба с «ветхим» человеком), 
т. к. эта борьба может начаться лишь 
тогда, когда выбор В. уже сделан, и 
человек, ставший христианином, со
знательно и отчетливо видит необ
ходимость такой борьбы, ее смысл и 
цель. «Слепая» же В., каковой в дан
ном случае и является В. по при
нуждению или самопринуждению, 
может лишь повредить человеку и 
исказить в его сознании образ хри
стианства. Навязывание В., т. о., ис
ключено со стороны Бога, наделив
шего человека даром свободы воли, 
и недопустимо со стороны человека 
и христ. credo. Др. опасность, с ка
кой сопряжен этот поиск, связана со 
степенью ответственности, проявля
емой человеком в судьбоносном для 
него деле В. Если эта ответствен
ность падает, то человек, еще не до
стигший духовной трезвости и про
ницательности, оказывается под
верженным влиянию «всех ветров» 
(увлекается «всяким ветром учения, 
по лукавству человеков, по хитрому 
искусству обольщения» — Еф 4. 14). 
Его нетрудно заставить верить во 
что угодно; легковерие не удержи
вает его даже в рамках культурно-
исторических и национальных тра
диций: с легкостью, граничащей с 
полной безответственностью, он бро
сается в объятия экзотических веро
ваний и эзотерических учений. При 
этом за его легковерием неизбежно 
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следует суеверие. Поскольку выбор 
В. не только и не столько интеллек
туальный акт, сколько принципи
ально новая ценностная ориентация 
личности, поиск В. происходит под 
влиянием духовного состояния, в 
к-ром человек находится. Это состоя
ние может быть таким искаженным, 
что человек, как это ни парадоксаль
но, станет искать В. «под себя» или 
приспосабливать ее к собственному 
модусу восприятия. «...Будет вре
мя,— пишет ап. Павел,— когда здра
вого учения принимать не будут, но 
по своим прихотям будут избирать 
себе учителей, которые льстили бы 
слуху; и от истины отвратят слух и 
обратятся к басням» (2 Тим 4. 3-4). 

В. и вероучение. В отличие от вет
хозаветной религии, где В. зарожда
лась и развивалась изнутри самой 
религ. общины, христианство, как 
религия универсальная, с предель
ной открытостью миру, вышло на 
просторы эйкумены, проповедуя 
свою В. людям разных националь
ностей, культур и убеждений. С од
ной стороны, это породило пробле
му передачи В., а с др.— привнесло 
в содержание В. нечто новое: как акт 
принятия христ. учения. В. стала, 
т. о., находить свое выражение не 
только в отношении к Богу — вер
ности Ему, но и в отношении к док
трине, проявляемом в признании ее 
истинности и в ее принятии. По
скольку эта доктрина содержится в 
Церкви — «столпе и утверждении 
истины» (1 Тим 3.15), «доктриналь-
ная» В. распространилась и на Цер
ковь, что нашло отражение в Ни-
кео-Константинопольском Символе 
веры: «Верую... во единую, святую, 
соборную и апостольскую Цер
ковь». Проблема передачи В., заро
дившаяся вместе с зарождением 
христианства, содержала в себе 
главный вопрос: допускает ли при
рода В., отвергающая всякое на
силие, подчинение тому, кто эту В. 
проповедует, и тому учению, к-рое 
проповедуется? Этот вопрос частич
но был затронут уже в евангельские 
времена, когда Иисус Христос, об
личавший книжников и фарисеев, 
говорил «народу и ученикам Сво
им»: «...всё, что они (книжники и 
фарисеи.— М. И.) велят вам соблю
дать, соблюдайте и делайте; по де
лам же их не поступайте, ибо они 
говорят, и не делают» (Мф 23. 1-3). 
В этом поучении Христа проводит
ся четкая граница между истин
ностью учения и лживостью того, 

кто это учение преподает,— основа
ние полагать, что истина (в данном 
случае истина В.) не всегда подвер
гается искажению тем, кто не живет 
в соответствии с этой истиной. Од
нако проблема передачи В. здесь 
еще не находит окончательного ре
шения. Она остается и тогда, когда 
проповедником христ. В. оказывает
ся личность, ведущая достойный 
образ жизни. В этом случае вопрос 
возникает на почве уникальности 
опыта В., к-рый у каждого имеет 
свои индивидуальные черты. Не 
окажется ли опыт В. одной лично
сти в силу его неповторимости «чу
жим» для др. личности? При от
вете на этот вопрос необходимо учи
тывать одну, весьма важную, особен
ность христ. В.: в силу своего 
личностного характера она тем не 
менее не является частным делом 
человека, взятого в его индивиду
альности. Хотя последний принима
ет ее на личностном уровне, т. е. со
знательно и свободно, его В. не ста
новится автономной. Она зарож
дается, живет и развивается лишь 
в причастности к Церкви, печать ка-
фоличности к-рой лежит на всех 
проявлениях ее жизни (слово καθο
λικός — кафолический происходит 
от καθ' δλον — согласно целому; от
сюда причастность к Церкви опре
деляется как причастность к «цело
му», т. е. к полноте церковной исти
ны и жизни). В., будучи жизненной 
позицией христианина, также несет 
на себе эту печать и как таковая уже 
не может быть только индивидуаль
ной. Личная В. христианина, живу
щего жизнью Церкви, становится 
церковной В., в то время как В. ин
дивидуальная оставляет человека 
наедине с самим собой, а сама оста
ется В. субъективной, лишенной вне 
церковного Предания всякой досто
верности и подверженной заблуж
дениям. В. Церкви — это общее дело 
и общее наследие всех ее членов; 
для них она не может быть «чужой», 
а ее опыт — лишь внешним опытом, 
к-рому они вынуждены подчинять
ся в силу их церковного членства. 
«Чужой» она не становится и для 
оглашаемых в В. (т. е. для тех, кто 
изучает опыт В. и само вероучение, 
чтобы стать членом Церкви). В ог
ласительных поучениях присут
ствует личный опыт В. не отдельно
го христианина — автора поучений, 
даже если этот автор является изве
стным отцом Церкви, или ее учите
лем, или подвижником В. и благо-



честия. Точнее, автор поучений пе
редает оглашаемому свой личный 
опыт В. как опыт Церкви — храни
тельницы и учительницы «пути и 
истины и жизни» (Ин 14. 6). Веро
учение, передающееся в этом про
цессе, по отношению к тому, кто его 
принимает, также не должно быть 
внешним, требующим формального 
усвоения и подчинения. Период по
здней схоластики, в к-ром имел ме
сто формалистский подход к В., по
родил в церковной жизни целый ряд 
негативных явлений, в т. ч. вероучи-
тельный субъективизм, рационали
зацию и секуляризацию В. Фактор 
подчинения одного человека опыту 
личной В. др. человека, опыту В., на
копленному в Церкви, а также само
му церковному вероучению основан 
не на внешней силе и даже не на ав
торитете, ибо и авторитет правосл. 
сознанием часто воспринимается 
как нечто внешнее, оказывающее 
воздействие со стороны. Поэтому, 
как справедливо заметил А. С. Хо
мяков, для правосл. человека авто
ритетом не является ни Церковь, ни 
Бог, ни Христос (С. 53). Фактор 
подчинения в В. основан на доверии 
Церкви и ее Основателю Иисусу 
Христу и поэтому не может быть 
внешним к ним отношением. Послед
нее вообще не свойственно В. как 
состоянию, определяющему под
линное содержание христ. жизни. 
Подчинение в данном случае следу
ет понимать как сыновнее послуша
ние матери-Церкви, святость и не
погрешимость к-рой побуждают 
христианина довериться церковно
му учению. Это учение, выражаю
щее «богооткровенную истину, пред
ставляющуюся нам непостижимой 
тайной», должно «переживаться на
ми в таком процессе, в котором, вмес
то того, чтобы приспосабливать его 
к своему модусу восприятия, мы, 
наоборот, должны понуждать себя 
к глубокому изменению своего ума, 
к внутреннему его преобразова
нию...» (Лосский В. Очерк мистичес
кого богословия. С. 9). Когда же че
ловек не хочет покоряться Церкви и 
добивается права на свое собствен
ное понимание В., он достигает лич
ной свободы в В., однако теряет под
линную свободу в Боге. 

В., разум и знание. Непрекращаю
щиеся дискуссии, в процессе к-рых 
В. сопоставляется с разумом и зна
нием или противопоставляется им, 
обнаруживают сложность обсужда
емой проблемы. Проблема усугуб-
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ляется тем, что разное содержание 
вкладывается в понятие не только 
В., но и разума, и знания. В одних 
случаях разум считается одной из 
ступеней познавательной деятель
ности человека, включающей в себя 
и рассудок, т. е. способность логи
чески мыслить и рассуждать (Оже
гов С. И. Словарь русского языка. 
М., 1953. С. 601, 611). В д р . - разум 
и рассудок противопоставляются. 
Рассуждая о роли разума в деле В., 
И. А. Ильин, напр., замечает: «Я имею 
в виду не отвлеченно-мыслящий 
рассудок, а именно духовно-опытно 
созерцающий разум», ибо «разум, 
разрушающий веру,— не разум, а 
плоский рассудок» (Аксиома рели
гиозного опыта. М., 1993. С. 119). 
Он же устанавливает различие меж
ду «разумным трезвением» и «рас
судочной трезвостью или трезвой 
слепотой» (Там же. С. 101). Прот. 
Сергий Булгаков «чистым разумом» 
называет человеческий рассудок и 
указывает на «недостаточность от
влеченно-рассудочного понимания 
познания» в опыте В. (Свет Неве
черний. С. 32). В др. месте он пишет: 
«Вера свободна от ига рассудоч
ности (не хочу сказать: разума, ибо 
она является выражением высшей 
разумности); рассудок презирает, 
в лучшем случае игнорирует и не 
понимает веры» (Там же. С. 25). 

Знание, сопоставляемое с В., так
же понимается по-разному. В одних 
случаях под ним подразумевается 
знание как таковое; в др.— научное 
знание; в третьих — религ. знание, 
в к-ром одни усматривают некую 
сумму знаний о Божестве, другие — 
путь соединения с Богом. 

Христ. контекст, в к-ром обсужда
ется проблема В., помогает устано
вить, о каком разуме и о каком зна
нии в данном случае идет речь. Не 
следует считать, что противопостав
ление разума рассудку является ре
зультатом субъективного понима
ния нек-рыми христ. мыслителями 
познавательных способностей чело
века. Это противопоставление отра
жает реальное состояние человека, 
потерявшего в грехопадении онто
логическую целостность своей при
роды. С грехом не только утрачена 
гармония человеческих сил и спо
собностей, но при этом каждая из 
них утратила и свое внутреннее 
единство. Разум также оказался 
«расколотым». Находясь в таком 
состоянии, он неминуемо входит 
в противоречие с В., как и с любым 
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др. проявлением человеческой при
роды. Именно поэтому основным 
аскетическим требованием является 
«трезвение ума» — то, что Ильин 
называет «разумным трезвением». 
Если же это требование не выполня
ется и разум не становится «источ
ником жизни» (Притч 16. 22), сопо
ставлять его с В.— значит искажать 
представление о самой В. Что каса
ется знания, то и оно под действием 
греха потеряло гармоническое един
ство с В. Как таковое оно даже мо
жет представлять опасность для че
ловека, вызывая у него надмение 
(1 Кор 8.1-2), хотя в себе самом оно 
не несет негативного содержания. 
Однако не такое знание имеет в 
виду Христос, когда говорит о по
знании истины (Ин 8. 32) или ко
гда определяет вечную жизнь как 
знание «единого истинного Бога» и 
посланного Им Иисуса Христа (Ин 
17. 3). В этих случаях Он придер
живается библейской традиции, со
гласно к-рой познание может озна
чать не только накопление совокуп
ности сведений о ком-либо или о 
чем-либо, но и приобщение к чему-
либо или соединение с кем-либо. На 
этом основании высшее знание, т. е. 
знание Бога, определяется как со
единение с Ним, что и является 
«вечной жизнью» — конечной целью 
человеческого бытия. 

Когда сопоставляют В. и знание, то 
обычно имеют в виду не «высшее», 
а «промежуточное» знание, с к-рым 
человек имеет дело на протяжении 
своей жизни. Проблема соотноше
ния этого знания с В. в разные вре
мена решалась по-разному. В средне-
век, схоластике были периоды отри
цания значимости знания и науки, 
предпринимаемого во имя В., и пери
оды критического отношения к В. 
и возвышения разума, ставившего В. 
в подчиненное к себе отношение. 

Попытки сопоставления В., разу
ма и знания показывают, что до тех 
пор пока человек будет рассматри
ваться в его данности, т. е. в грехов
ной раздробленности, без учета его 
заданности, т. е. онтологической це
лостности, установить правильное 
соотношение между В., разумом и 
знанием невозможно, ибо вместо 
подлинной В. в этих случаях обыч
но выступает «рассудочная» В.; вме
сто знания — «голое ведение» (Isaac 
Syr. Sermo 26); вместо разума — «ду
ховно бескрылый и беспомощный 
ум» (Ильин. Аксиома религиозного 
опыта. С. 101). 
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Онтологическая целостность — 
высшая цель, к к-рой человек дол
жен стремиться, если он хочет пре
одолеть в себе злое начало. По
скольку свое осуществление эта 
цель находит в духовной жизни, то 
христ. В. и ее связь с природными 
дарованиями, силами и способнос
тями человека, ее проявление в от
ношении к Богу, миру и человеку 
должны рассматриваться через приз
му жизни духовной. 

В. и духовная жизнь. К христ. В. 
призываются все люди: «Се, стою 
у двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду 
к нему и буду вечерять с ним, и он 
со Мною» (Откр 3. 20). Однако эта 
дверь открывается для Иисуса Хри
ста далеко не всеми, что предпо
лагает определенные препятствия, 
стоящие на пути В. и мешающие 
принять Христа. Сам Христос в на
чале Своего мессианского служения 
говорит: «...исполнилось время и 
приблизилось Царствие Божие: по
кайтесь и, веруйте в Евангелие» (Мк 
1. Д5), показывая тем самым, что В. 
в принесенную Им благую весть,— 
а это равнозначно В. в Него Само
го — обусловлена внутренним со
стоянием человека.· Если она не яв
ляется плодом «голого» рассудка, 
Или данью моде, или результатом 
насилия и т. п., она может появить
ся только при одном и очень важном 
условии: когда человек почувствует 
острую жизненную необходимость в 
Боге и в Его «возлюбленном Сыне» 
Господе Иисусе Христе (Мк 1. 11). 
Ощущение такой необходимости, 
как показывает жизнь блж. Авгус
тина и др. искателей подлинной В., 
приходит не в единовременном акте, 
а в длительном процессе познания 
самого себя, в результате к-рого че
ловек «открывается» в 2 отношени
ях. Во-первых, он начинает осозна
вать, что жизнь, к-рой он живет, 
унижает величие человека и досто
инство его личности. В нем растет 
недовольство самим собой и ощуще
ние того, что он духовно болен и 
внутренне раздвоен. Его душевные 
переживания становятся близкими 
переживаниям ап. Павла, в скорби 
воскликнувшего: «Бедный я чело
век!.. Доброго, которого хочу, не де
лаю, а злое, которого не хочу, делаю» 
(Рим 7. 24, 19). Во-вторых, все по
пытки такого человека изменить 
жизнь к лучшему, вернуть утрачен
ную гармонию своих сил и способ
ностей, достигнуть духовного мира 

оказываются малоэффективными. 
В человеке рождается чувство бес
помощности и раскаяния, приводя
щее его в состояние духовной ни
щеты, к-рая, как сказано в Посла
нии, приписываемом прп. Макарию 
Великому, как раз и является «осно
ванием веры» (PG. Т. 34. Col. 410— 
442). «Начало обращения ко Хрис
ту,— пишет подвижник В. свт. Иг
натий (Брянчанинов),— заключает
ся в познании своей греховности, 
своего падения: от такого взгляда 
на себя человек признает нужду в 
Искупителе и приступает ко Хрис
ту посредством смирения, веры и 
покаяния» (Соч. СПб., 19053. Т. 4. 
С. 277). «Не сознающий своей гре
ховности, своего падения, своей по
гибели не может принять Христа, 
не может уверовать во Христа, не 
может быть христианином. К чему 
Христос для того, кто и сам разу
мен, и добродетелен, кто удовлетво
рен собою, кто признает себя дос
тойным всех наград земных и не
бесных?» (Там же. С. 378). 

Человек, осознавший свою духов
ную нищету, начинает новую жизнь 
во Христе, призвавшем «не правед
ников, но грешников к покаянию» 
(Мк 2. 17). В. занимает в этой жиз
ни центральное положение и как 
таковая исполняет в ней интегри
рующую роль, объединяя духовные 
силы и способности человека и воз
вращая их в то состояние, в каком 
они должны пребывать в соответ
ствии с Божественным творческим 
замыслом. В продолжение духовной 
жизни человек дважды «приходит в 
себя» (Лк 15.17): вначале перед ним 
открывается состояние его природы, 
порабощенной греху, а впосл. с по
мощью В., к-рая как дар Божий об
ладает исцеляющей силой, он вос
станавливает в себе утраченное един
ство и онтологически становится 
«самим собой», преодолевая в себе 
«иной закон, противоборствующий 
закону» его ума и делающий его 
пленником закона греховного, нахо
дящегося в его членах (Рим 7. 23). 
В. формирует новый тип личности, 
живущей в мире и единстве с самой 
собой, с Богом, с людьми, с окружаю
щим миром. Процесс становления 
такой личности представляет собой 
духовное выздоровление, в резуль
тате к-рого рассудок возвращается в 
«послушание» разуму, трезвеет ум, 
укрепляется воля, очищаются чув
ства, просвещается ведение. При 
этом сама В. также не остается не-
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изменнои: она совершенствуется 
вместе с совершенствованием чело
века и проходит путь от веры-уве
ренности через веру-доверие к вере-
верности. Духовное возрождение 
человека снимает проблему конф
ликтов между В., разумом и зна
нием. Такие конфликты становятся 
немыслимыми, ибо человек, жи
вущий в Боге, входит в единство 
бытия, богатство и многообразие 
к-рого исключает наличие в нем 
дисгармонии, раздоров и противоре
чий. В. такого человека не претен
дует на право разума, а разум не до
могается победы над В. Истинная В. 
никогда не отгораживается от разу
ма. Более того, если человек не мо
жет выразить содержание своей В. 
в понятиях разума, подлинность, 
глубина и действенность его В. ока
зываются под вопросом. «Христиан
ство настолько высоко ценит разум, 
что может быть названо «религией 
разума»»,— пишет прот. Василий 
Зенъковский, указывая при этом, что 
Сын Божий именуется в Евангелии 
ап. Иоанна «Логосом», а «логос» в 
переводе с древнегреч. языка озна
чает не только «слово», но и «ра
зум». Он напоминает о том, что 
Рождество Христово «воссия ми-
рови свет разума» (тропарь празд
ника). В христианстве «ничего нера
зумного нет и не может быть... хотя 
его истины и превосходят наш ра
зум: они сверхразумны, но не нера
зумны» (Основы христианской фи
лософии. М., 1996. С. 329). 

«Собирание» человека, распавше
гося в грехе и утратившего в нем 
цельность и гармоничность своей 
природы, всегда происходит очень 
трудно. «Больные внутренние раз
рывы и расколы, из к-рых растет 
культура последних столетий», эти 
трудности лишь усугубляют. В. и 
разум, сердце и ум; ум и созерцание, 
созерцание и сердце; сердце и воля; 
воля и совесть; совесть и инстинкт; 
инстинкт и разум; дела и В.— все 
эти и др. противопоставления и рас
колы образуют сущие раны в еди
ной и священной ткани духа, писал 
Ильин. «Распадаясь и изнемогая, 
в таких противоположностях» ду
ша человека, продолжал он, может 
жить, но религ. дух этого не прием
лет и с этим не примиряется. «Рели
гиозный человек не может мирить
ся с тем, что он верит во что-то, от
вергаемое его разумом; или с тем, 
что разум его утверждает нечто та
кое, против чего восстает его вера. 



Если он примирится с этим, тогда он 
будет слабо веровать и робко мыс
лить; вера его будет под цензурой 
законно восстающего разума, а ра
зум его будет под анафемой закон
но отвергающей его веры; сам же он 
будет вековечным изменником и 
предателем: то изменником своей 
веры, то предателем своего разума. 
...Он не будет доверять ни своему 
разуму, ни своей вере...» {Ильин. Ак
сиома религиозного опыта. С. 292). 
Если разум отчужден от В. и еще не 
достиг «познания истины» (слав.: не 
пришел «в разум истины») (1 Тим 
2. 4), то он, по выражению Ильина, 
«изнемогает». В. же «нельзя стро
ить ... на изнеможении разума. Нель
зя «спасать» богооткровенные исти
ны, которые разум еще не умеет оп
равдать и принять, посредством от
речения от разума: «верую именно 
потому, что мой разум изнемог». Ра
зум есть высокий и светлый Божий 
дар, а не соблазн... и не искушение-
Вера не смеет быть ни слепа, ни лег
ка, ни глупа» {Ильин. Аксиома рели
гиозного опыта. С. 293). Максима 
«Credo quia absurdum est» (Верую, 
ибо нелепо), приписываемая Тер-
туллиану, является частным мнени
ем и не может выражать общецер
ковного понимания роли В. и разу
ма в христ. познании. Возрастаемая 
в духовном трезвении, В. залечивает 
«раны в единой и священной ткани 
духа» и ведет человека к подлинно
му знанию. В духовной жизни В. не 
отказывается от знания и не проти
воречит ему. Более того, богопозна-
ние, понимаемое в Православии как 
процесс соединения с Богом,— го
раздо шире и глубже знания, дости
гаемого рациональным путем. При 
этом последнее, если оно не замыка
ется на себя и не становится само
целью, также не исключается из ука
занного процесса. Небеса для того и 
«проповедуют славу Божию, и о де
лах рук Его вещает твердь» (Пс 18.2), 
чтобы человек через познание мира 
восходил к познанию Бога. Однако 
на этой ступени знания христианин 
не должен останавливаться. Даже 
если он является крупным ученым, 
его научное знание не может быть 
самодостаточным. Духовная жизнь 
ведет его дальше и возводит на но
вую ступень ведения, к-рое, как от
мечает прп. Исаак Сирин, является 
следствием «доброго жития и ра
зумной веры», в то время как первая 
ступень бывает следствием «непре
станного занятия и рачительного 
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обучения» {Isaac Syr. Sermo 29). Для 
описания третьей, заключительной, 
ступени ведения прп. Исаак с тру
дом находит слова, потому что чело
век, восходящий на нее, оказывает
ся в сверхъестественном состоянии 
(Sermo 28) и в сверхъестественном 
ведении (Sermo 29). Верой ведение 
«облекается в огненные помышле
ния, возгарается духом, приобрета
ет крылья бесстрастия и от служе
ния земному, употребив иные спосо
бы, возносится в область Создателя 
своего» (Sermo 25). Душа человека 
«восходит на горнюю высоту веры» 
(Sermo 25), к-рая сияет в ней «от 
света благодати» (Sermo 28). Нахо
дясь в таком состоянии, человек до
стигает неведения, к-рое «выше ве
дения» и о к-ром «говорится: бла
жен постигший неведение» (Sermo 
16). Хотя В. и знание в духовной 
жизни выражают себя в двуедином 
процессе, тем не менее «вера утон
ченнее ведения, как ведение утон
ченнее вещей чувственных» (Sermo 
28). Три ступени знания прп. Исаак 
называет «добродетелями», однако 
«жизнь веры (на «горней высоте».— 
М. И.) выше добродетели, и делание 
ее — не труды, но совершенный по
кой и утешение... и наслаждение ду
шевное, и вожделение, и радость о 
Боге, и все прочее, что... дается душе, 
достойной благодати тамошнего 
блаженства» (Sermo 25). 

Святоотеческое учение о В. За
нимая в духовной жизни централь
ное положение, В. находится в цент
ре внимания мн. святых отцов и учи
телей Церкви. Апостольская тради
ция обращения к В. находит свое 
продолжение у мужей апостоль
ских. Послание ап. Варнавы (II в.) 
призывает христиан возлагать на
дежду на Иисуса Христа «в вере в 
Него». Однако «время жизни» и 
«время веры», говорится в Посла
нии, «не доставит нам никакой 
пользы, если не будем ненавидеть 
неправды и будущих искушений» 
(Barnabae Ер. 4. 8с — 9Ь). 

Позицию св. Климента, еп. Рим
ского, занятую им в понимании В., 
можно представить как продолже
ние того объяснения, какое ап. Па
вел дает иудейским христианам, в 
ущерб В. отдававшим предпочтение 
делам ветхозаветного закона. Об
ращаясь к Коринфянам, Римский 
епископ говорит не о делах закона, 
а о делах благочестия. Для него даже 
и эти дела, «в святости сердца нами 
совершаемые», не являются само-
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целью, ибо не ими спасается чело
век, «но посредством веры, которою 
Вседержитель Бог от века всех оп
равдывал» {Clem. Rom. Ер I ad Cor. 
32). На первый взгляд может пока
заться, что эта позиция входит в 
противоречие с утверждением ап. 
Иакова: «Что пользы, братия мои, 
если кто говорит, что он имеет веру, 
а дел не имеет? может ли эта вера 
спасти его?» (2. 14). Такое противо
речие действительно имело бы мес
то, если бы свт. Климент и ап. Иаков 
в слове «вера» усматривали один и 
тот же смысл. Однако уже тот факт, 
что В. без дел ап. Иаков называет 
«бесовской», показывает, что В. у 
него выступает как только призна
ние бытия Бога, в то время как свт. 
Климент говорит о вере-верности 
Богу, достижение к-рой хотя и со
вершается с помощью дел (Ibid. 33), 
однако последние не имеют в этом 
процессе самодовлеющего значения. 

Сщмч. Игнатий Богоносец сопо
ставляет В. с любовью, «которые 
есть начало и конец жизни. Вера — 
начало, а любовь — конец». Это од
нако не означает, что сщмч. Игнатий 
хронологически разводит эти со
стояния в духовной жизни человека. 
В. и любовь всегда находятся «в со
единении», и «все прочее, относяще
еся к добродетели, от них происхо
дит». Говоря о «начале» и «конце», 
он лишь хочет показать, что фунда
ментальной основой жизни во Хрис
те является В., на к-рой, с помощью 
к-рой и в единстве с к-рой возраста
ет любовь — наивысшая христ. доб
родетель, приводящая человека к 
единству с Богом как конечной цели 
его бытия. «Никто, исповедующий 
веру,— говорит Антиохийский свя
титель,— не грешит, и никто, стя
жавший любовь, не ненавидит. Как 
дерево познается по плодам своим, 
так и те, которые исповедуют себя 
христианами, становятся известны
ми по делам своим. Дело не в одном 
лишь исповедании (себя христиани
ном.— М. И.), а в силе веры, если кто 
пребудет в ней до конца» {Ign. Eph. 
14). О единстве В. и любви сщмч. Иг
натий пишет и в Послании к Трал-
лийцам, подчеркивая, что это един
ство так же органично, как единство 
плоти и крови в человеческой при
роде Иисуса Христа (Trail. 8). 

Сщмч. Поликарп, еп. Смирнский, 
призывает филиппийских христиан 
«вникать» в адресованные им По
слания ап. Павла, в к-рых они мо
гут «получить назидание в данной 



(им.— М. И.) вере». Эта В., повторяет 
св. Поликарп слова ап. Павла, отно
сившиеся к Иерусалиму, «есть ма
терь всех нас» (Polyc. Phil. 3; ср.: Гал 
4. 26). Такое отождествление гово
рит само за себя: как в Иерусалиме 
зарождается христианство, так и В. 
рождает нового человека во Христе. 

В «Пастыре» Ерма башня, изобра
жающая Церковь, поддерживается 
7 женщинами, символизирующими 
7 добродетелей, среди к-рых на 1-м 
месте находится В., их рождающая 
(Herma. Pastor. I 3. 8). Во 2-й части 
«Пастыря», именуемой «Заповедя
ми», Ерм рассуждает о пользе В. и о 
гибельности сомнения, к-рое он на
зывает «дочерью диавола». «Итак,— 
заключает он,— отвергни сомнение 
и препобеди его во всяком деле, об
лекшись в сильную и могуществен
ную веру. Ибо вера все обещает и все 
совершает; сомнение же ни в чем не 
доверяет себе и оттого не имеет ус
пеха в делах своих» (Ibid. II 9). 

Полемизируя с иудеями, настаи
вавшими на исполнении ветхозавет
ного обрядового закона, св. Иустин 
Философ обличает их в духовной 
слепоте, мешающей им вступить в 
новый завет с Богом, и призывает к 
покаянию, к-рое очищает «не кро
вью козлов и овец или пеплом юни
цы, или приношениями пшеничной 
муки, но верою через кровь и смерть 
Христа...» (lust. Martyr. Dial. 13. 1). 
8 др. месте св. Иустин еще раз под
черкивает, что В. в Бога в христиан
стве возможна только «через Хрис
та» (Ibid. 92. 4). 

Опираясь на слова ап. Павла (Рим 
11. 17), сщмч. Ириней Лионский го
ворит, что В. является средством, 
с помощью к-рого человек, подобно 
дикой маслине, прививаемой к мас
лине культурной, прививается к Св. 
Духу, после чего он начинает при
носить новые «плоды дел», не теряя 
при этом «существа плоти» (Iren. 
Adv. haer. V 10. 1-2). 

Для Климента Александрийского, 
придававшего знанию исключи
тельное значение и утверждавшего, 
что «только через познание верую
щий достигает совершенства» (Clem. 
Alex. Strom VII 10. 55), истинная В. 
немыслима без знания. «Нет позна
ния, которое не имело бы связи с 
верой, равно как нет и веры, которая 
не зависела бы от познания» (Ibid. 
V 1. 1). Эта зависимость не столь 
очевидна на стадии «обыкновенной 
и простой», т. е. народной, веры. Од
нако В. не должна останавливаться 
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в своем развитии. Ее главная цель — 
достигнуть В. «совершенной», к-рая 
является уделом «лишь некоторых 
избранных». Такая В., «утверждаю
щаяся на знании и в нем совершаю
щая движение вперед, своей осно
вой имеет веру большинства — про
стую и обыкновенную; в сердце пра
воверного она достигает полноты и 
совершенства, равенства себе самой 
и с собой согласия» (Ibid. V 1. 2). 
Утверждая, что «вера не должна 
быть изолируема от знания», Кли
мент Александрийский вместе с тем 
предостерегает христиан от легкове
рия и суеверия. «Не следует одари
вать доверием всех тех, кто говорит 
и пишет без малейшей осторожно
сти». Те, кто «целомудренные уши 
своей веры унижает и бесславит 
выслушиванием разного мирского 
вздора», делается глухим «к голосу 
истины» (Ibid. V 1. 12). 

Ориген понимает В. как корень 
христ. жизни, зародившийся в глу
бине души. Поэтому древом этой 
жизни фактически является древо 
В., а его плодами — плоды добра 
(In Ep ad Rom. IV 1). 

Аргументом в пользу В. для свт. 
Афанасия Великого служит бесчис
ленное множество мучеников, по
страдавших за Христа, и их прене
брежение смертью. При этом святи
тель не призывает к слепому подра
жанию мученикам и к фанатизму 
в В. Более того, он не порицает тех, 
кто «колеблется еще мыслию в том, 
действительно ли смерть упраздне
на и возымела свой конец», и даже 
одобряет их «удивление», вызван
ное феноменом мученичества. Един
ственное, против чего он предосте
регает,— это «упорство в неверии», 
не допускающее принять то, «что так 
очевидно» (Athanas. Alex. De incarn. 
Verbi. 28). Др. предостережение свт. 
Афанасий делает в отношении В. 
христиан, к-рых ариане пытались 
совратить в ересь путем льстивого 
красноречия и притворной искрен
ности. «Кто не знает и не видит яс
но, что все это (ариане.— М. И.) де
лают, чтобы составить заговор в 
пользу нечестия?» — задается рито
рическим вопросом Александрий
ский епископ и продолжает: «По
сему-то, хотя (они.— М. И.) пред
ставляют себя изумленными, хотя 
имеют воскрилия, большие фа
рисейских, ширятся в вещаниях и 
упражняют силу голоса, не должно, 
однако же, им верить, потому что 
веру утверждают не изречения, но 
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смысл и благочестивая жизнь» (Ер. 
ad epp. Aegypti et Libyae. 9). 

Свт. Кирилл Иерусалимский раз
личает 2 типа В.: В. в Бога и В. от 
Бога. Первая — «научающая», вто
рая — «действующая», причем «вы
ше сил человеческих». Иисус Хри
стос, как полагает Иерусалимский 
святитель, говорит о каждом типе В. 
отдельно, так что первый из них зак
лючен в словах: «...слушающий сло
во Мое и верующий в Пославшего 
Меня имеет жизнь вечную...» (Ин 
5. 24) и «верующий в Него (Сына.— 
М. И.) не судится, а неверующий 
уже осужден...» (Ин 3. 18). К этому 
типу свт. Кирилл относит В. разбой
ника, распятого вместе со Христом 
(Лк 23. 40-43) и «уверовавшего в 
один час» (Cyr. Hieros. Catech. 5.10). 
Др. тип В. «по благодати даруется 
Христом», Который сказал о нем: 
«Если вы будете иметь веру с гор
чичное зерно и скажете горе сей: 
«перейди отсюда туда», и она перей
дет; и ничего не будет невозможно
го для вас» (Мф 17. 20). Сравнение 
В. с горчичным зерном, по мысли 
свт. Кирилла, используется здесь 
потому, что это зерно, будучи не
большим по размеру, оказывается 
«сильным по действию». В., соглас
но свт. Кириллу, «такую силу име
ет, что спасаются и другие за веру 
других». В. имели принесшие рас
слабленного в Капернауме, по их 
В. Господь исцелил больного (Лк 5. 
20; Cyr. Hieros. Catech. 5. 8). «Итак,— 
заключает святитель,— имей ты со 
своей стороны веру в Него, дабы 
и от Него получить веру, дейст
вующую выше сил человеческих» 
(Catech. 5. 11). 

Свт. Василий Великий предупреж
дает: если верующий во Христа «не 
являет дел, сообразных с верой», то 
он неизбежно окажется подвержен
ным «дурным учениям», не понимая 
при этом должным образом Свящ. 
Писания (Basil. Magn. Horn, in Ps. 
48. 12). Началом В., по свт. Васи
лию, становится «первое согласие 
на истину», к-рое появляется из 
«общего понятия о Боге». В даль
нейшем происходит совершенство
вание В. «в сердце преуспевающих 
в ведении». При этом В., ведение и 
богопознание объединяются в три
едином процессе духовного возрас
тания (In Isaiam proph. 2. 3). 

Свт. Григория Богослова побужда
ет говорить о В. языческая филосо
фия, к-рая, как он выражается, про
никла «в нашу Церковь» «подобно 



египетским язвам». Ее адепты ут
верждали, что В., как и языческая 
мудрость, является «уделом одних 
мудрых и избыточествующих в сло
ве и в умственных доводах». Возра
жая им, свт. Григорий указывает на 
то, что Божественные «дары общи и 
равночестны» для всех людей «и 
служат доказательством Божией 
правды». К их числу относится и В. 
Как таковая она доступна и мудре
цам, и простецам. Если бы это было 
не так, то, заключает святитель, не 
существовало бы «ничего неспра
ведливее нашей веры» (Or. 32. 26). 
В «Мыслях, писанных двустишия
ми» (Carmina moral. 31) свт. Григо
рий помещает афоризм о В., в к-ром 
предостерегает от В. поверхностной, 
легко теряемой, подобно краске, 
к-рую «не трудно смыть». Если В. не 
живет в сердце, то это, по мысли свт. 
Григория, «оскорбительно для веры». 

Свт. Григорий Нисский называет 
В. «благом», «сподобившись кото
рого, человек не погрешает в сужде-

Исцеление расслабленного. 
Миниатюра из Евангелия. 1693 г. 
(БАК Αρχ. ком. 339. Л. 551 об.) 

нии о полезном, и которое постоян
но, а не временно продолжается во 
всю жизнь» (Greg. Nyss. In Eccl. horn. 
2. 18). Однако это «благо» «не во 
всех бывает». Утверждающие, что 
«Бог, если бы хотел, мог и упорно 
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противящихся принудить к (Его.— 
М. И.) принятию», ошибаются, ибо 
чужой волей можно привести к чему 
угодно только «одних неодушевлен
ных и бессловесных». «Словесное 
же и разумное естество» должно 
проявлять себя только в рамках со
знательного и свободного выбора 
(Or. catech. 31). 

В. является темой мн. бесед и по
учений свт. Иоанна Златоуста. При 
этом К-польский святитель рассуж
дает не только о христ. В., но и о В. 
вообще. В окружающей действи
тельности, замечает он, «все основа
но на вере, потому что ни торговля, 
ни ремесла, ни что-либо иное в этом 
роде не может без нее существо
вать». Как это ни удивительно, но 
место В. находится даже там, «где 
все исполнено лжи и обмана». Тем 
более В. «необходима... по отноше
нию к предметам небесным». Имея 
ее, «мы освободим нашу душу от 
всех гибельных мнений, каково, на
пример, учение о случае и о судьбе» 
(In 1 Tim. hom 1. 3). Свт. Иоанн со
поставляет зрение, называемое им 
«внешним», со зрением «внутрен
ним», к-рым человек может обла
дать лишь тогда, когда имеет «очи 
веры». Анализируя евангельский 
случай исцеления Иисусом Хрис
том слепого (Ин 9. 1-41), он заклю
чает: «...телесного зрения недоста
точно для созерцания чуда... Убе
дился ли ты, что отсутствие (свиде
телей при совершении чуда.— М. И.) 
нисколько не вредит, когда есть очи 
веры, и присутствие не приносит 
никакой пользы, когда нет очей 
веры» (In 2 Tim. hom. 3. 1). 

Блж. Иероним Стридонский рас
суждает о В. в рамках традиции, бе
рущей начало от ап. Иакова, соглас
но к-рой В. человека всегда соотно
сится с его «делами» (Иак 2.14-26). 
Это соотношение он рассматривает 
через призму толкования Ис 1. 26, 
где говорится о таинственном го
роде Израиля, спасенном благодаря 
не его укреплениям («стене и ва
лу»), а помощи Бога. Надежда на 
эту помощь, однако, не исключает 
строительства крепостной стены и 
городских укреплений, в к-рых блж. 
Иероним как раз и усматривает сим
волы В. и добрых дел. Поскольку 
укрепления (вал, ров и др.) при ата
ке неприятеля принимают на себя 
первый удар, они символизируют 
собой В. Крепостная же стена — это 
«стена добрых дел» (Hieron. In Is. 
VIII). 

Понимание В. блж. Августином 
выводится из 2 составляющих: из 
пути обретения им В. и из его уче
ния о последней. Поиск В. для блж. 
Августина был трудным и длитель
ным. В начале этого пути, когда Гос
подь, по выражению блж. Августи
на, «настраивал» его душу на приня
тие христианства, святитель стал 
размышлять о В. вообще и пришел 
к убеждению, что В. органически 
присуща человеческой природе. 
«Как много принимал я на веру та
кого,— пишет он,— чего вовсе не ви
дал, опираясь только на свидетель
ство других, например: сколь много
му верил в истории народов, мест и 
городов, сколько доверял друзьям, 
врачам; как вообще считал обязан
ностью верить людям, ибо без этой 
веры не могло бы существовать и 
само человеческое общество; как не
поколебимо верил в свое происхож
дение от известных родителей, чего 
не мог бы конечно знать, не поверив 
слуху» (Aug. Confess. VI 5). В рам
ках такой В. значительное место 
принадлежит доверию, к-рое у блж. 
Августина усилилось благодаря ав
торитету свт. Амвросия Медиолан-
ского, оставившего неизгладимый 
след в душе буд. Гиппонского епис
копа. Однако греховная природа 
Августина долго сопротивлялась 
подлинной В. «Как больной, постра
дав от плохого врача, боится вве
рить себя и хорошему, так было то
гда и со мной: болезненное состоя
ние души моей могло быть исцеле
но только верой; но я боялся верить, 
чтобы не принять ложь за истину, и 
противился врачеванию. Да! Я про
тивился всемогуществу Твоему, 
противился Тебе Самому, тогда как 
Ты даровал против всех болезней 
спасительное врачевство в вере» 
(Ibid. VI 4). Чувство неуверенно
сти в своих силах, ощущение беспо
мощности в конце концов открыли 
сердце Августина навстречу Богу, 
Который и посеял в нем благодат
ное семя В. 

В учении блж. Августина о В. на 
первый план выступает Божествен
ная благодать, от к-рой зависит как 
зарождение В., так и ее действие в 
человеке. В.— дар Божий; ее выбор 
не зависит от человека, утративше
го свободу выбора (Aug. De civ. Dei. 
XXI 12). И хотя блж. Августин го
ворит об исходящем от человека 
желании В. и спасения, это желание 
производит в нем Сам Бог. Триада 
В., надежда, любовь, по Августину, 



необходима на протяжении всей 
жизни христианина. Даже тогда, 
«когда душе уже удастся увидеть, 
т. е. уразуметь Бога», проявляется 
не только любовь, но и В. и надеж
да. «...Пока душа,— пишет он,— на
ходится в этом теле, хотя бы она 
и полнейшим образом видела, т. е. 
уразумевала Бога, однако, посколь
ку телесные чувства продолжают 
еще действовать, и если не для об
мана, то для недоумения поводов 
всегда множество, можно назвать 
верой то расположение души, кото
рым одно отвергается, а другое при
нимается по преимуществу за ис
тинное. Далее, хотя, уразумев Бога, 
душа будет уже блаженна в этой 
жизни, однако, поскольку она тер
пит множество телесных скорбей, ей 
естественно надеяться, что после 
смерти всех этих неудобств не будет. 
Поэтому и надежда не оставляет 
души, пока она находится в этой 
жизни». В жизни же будущей оста
нется только любовь (Sol. I 7). 

Значительное место в рассужде
ниях блж. Августина о В. занимает 
вера-доверие к авторитету. И хотя 
такая В. в процессе познания явля
ется лишь его начальным условием, 
требующим понимания как постига
ющего мышления, ее адептами ста
новятся большинство людей: «Ведь 
одно дело, когда мы верим автори
тету, другое — когда разуму. Вера в 
авторитет весьма сокращает дело и 
не требует никакого труда». Вели
кие и божественные люди, продол
жает блж. Августин, находили В. 
«необходимой для пользы просте
цов» и «требовали веры к себе со 
стороны тех, для чьих душ, более 
тупоумных или более занятых жи
тейскими делами, другого средства 
к спасению быть не могло. Такие 
люди, которых всегда громаднейшее 
большинство, когда хотят постигать 
истину разумом, очень легко оду
рачиваются подобием разумных 
выводов... Таким полезнее всего ве
рить превосходящему авторитету и 
соответственно ему вести жизнь» 
(De quant, animae. 7). 

Соотношение В. и разума наибо
лее ярко выражено в известной фор
муле блж. Августина «верю, чтобы 
понимать» (credo ut intelligam). Ее 
автор высоко ценил разумное пости
жение истины и никогда не усмат
ривал противоречия между В. и ра
зумом. Если же В. отличается чем-
либо от разума, то это отличие про
истекает не из «неразумности» В., 
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а из ее сверхразумности. (Учение 
блж. Августина о В. и разуме см. в 
ст. Августин, блж.) 

По мысли прп. Макария Египет
ского, вечная жизнь начинается с В., 
созидается в надежде и завершается 
в любви (Macar. Aeg. Horn. Spiritual. 
37. 1). Люди, сильные в В., для прп. 
Макария,— «над всеми владыки», 
в то время как «слабые в вере и греш
ники в полном смысле суть рабы» 
(Ibid. 15. 9). 

Называя В. «крепостью души», 
прп. Иоанн Лествичник указывает, 
что дары В. могут даже превосхо
дить наши ожидания. «Вера получа
ет и то, на что не смеет надеяться, 
как показал пример благоразумного 
разбойника на кресте». Однако при
обрести такую веру можно с боль
шим трудом. Не следует полагать, 
что верующий — это «тот, кто дума
ет, что Богу все возможно». Такая В. 
не является В. живой. Верующий, 
для прп. Иоанна,— тот, «кто верует, 
что получит от Бога то, что просит» 
(loan. Climacus. 27. 68). 

Для прп. Иоанна Дамаскина «вера 
двояка». С одной стороны, «вера — 
«от слышания» (Рим 10. 17). Пове
рив «учению Св. Духа», человек в 
процессе духовного совершенство
вания совершенствует и свою В. 
Если же он верует не «согласно с 
преданием кафолической Церкви 
или через худые дела входит в обще
ние с диаволом», то, оставаясь ве
рующим, становится «неверным». 
С др. стороны, «вера,— пишет прп. 
Иоанн, цитируя ап. Павла,— есть 
осуществление ожидаемого и уве
ренность в невидимом» (Евр 11. 1). 
Если в 1-м случае В. есть результат 
нашего свободного согласия, то во 
2-м она — один из благодатных да
ров Духа (loan. Damasc. De fide 
orth. IV 10). 

Прп. Симеон Новый Богослов пи
шет, что В. во Христа «оправдывает 
и делает совершенным верующего... 
она делает верных причастниками 
жизни вечной в Самом Христе» 
(Sym. N. Theol. Cap. theol. 9). В 18-м 
Слове (по мнению исследователей, 
24 Алфавитных Слова, в т. ч. 18-е, 
несмотря на сомнительность автор
ства, отражают взгляды прп. Симе
она и, возможно, по записям были 
составлены его учениками; на рус. 
языке были изданы свт. Феофаном 
Затворником — Иларион (Алфеев), 
иером. [en.]. Преподобный Симеон 
Новый Богослов и Православное 
Предание. М., 1998. С. 43-44) выде

ляется неск. разновидностей В.: 
вера-уверенность в бытии Бога во
обще, Бога Троицы, в Боговоплоще-
нии; в Божественном провидении 
(«чтоб уверен был кто (имеющий 
такую В.— М. И.), что Бог делает все, 
что благоволит благость Его, и был 
убежден, что Он делает сие наилуч
шим образом» — Симеон Новый Бо
гослов, прп. Творения. Серг. П., 1993. 
Т. 1. С. 168); вера-доверие «Боже
ственным Писаниям», в к-рых со
держатся обетования «благ тем, кои 
исполняют заповеди Божий», и уг
розы «вечными муками тем, кои на
рушают их»; вера-верность «всему 
Божию», позволяющая вверить и на 
Него единого возлагать свое спасе
ние. К разновидностям В. относит
ся и В., способная передвигать горы 
(ср.: Мф 17. 20) (Там же). В др. мес
те отмечается, что благодать вселя
ется в сердце человека исключи
тельно «в силу веры», после чего 
благодать становится «основанием 
всякой добродетели». «Знать нам 
надлежит, что благодать Всесвятого 
Духа приходит в каждого, верующе
го во Христа, не за добрые дела, ка
кие он делал прежде (если бы при
ходила за добрые дела, то не была 
бы благодать (т. е. благой дар.— 
М. И.), а уплата за дела; но приходит 
она от Бога за веру, приходит преж
де добрых дел, и уже на ней, как 
на твердом основании, устрояются 
добрые дела, которые только с по
мощью благодати и являются совер
шенными» (Там же. С. 169). По сло
вам прп. Симеона, кто верует, тот 
готов «умереть ради Христа за запо
веди Его»; кто верует, тот уверен, 
что «такая смерть приносит жизнь», 
тот нищету считает богатством, 
«простоту и уничижение — истин
ной славой и почетом» (Cap. theol. 
10), тот презирает житейские удо
вольствия, переносит и терпит вся
кое искушение (Ibid. И) . Как носи
тель благодатного света прп. Симе
он на собственном опыте познал, что 
«плод веры есть святой и невечер
ний свет; свет же святой в свою оче
редь совершенствует и обогащает 
веру» (Eth. 9. 5). Христос — свет 
мира, и верующие в Него видят Его 
(Ibid. 10). 

Свт. Григорий Палама различает 
понятия «веровать в Бога» и «ве
ровать Богу». Поскольку гомилия, 
в к-рой он проводит это различение, 
обращена к христианам, проблема 
признания бытия Бога сама собой 
отпадает для него. Поэтому «веро-



вать в Бога» для свт. Григория озна
чает «православно мыслить о Нем». 
Такой вид В. проявляется в глу
боком и осмысленном принятии 
учения правосл. Церкви и соответ
ственно в том, «что мы единодушны, 
единомысленны и единоисповедны 
с богоносными отцами нашими». 
«Веровать Богу,— объясняет свт. 
Григорий,— означает считать Его 
обетования по отношению к нам не
зыблемыми и истинными». Такую 
B. проявил ветхозаветный патри
арх Авраам, у к-рого не возникло 
сомнения в том, что «в семени его, 
которым был Исаак, благословятся 
все племена Израиля», хотя имен
но Исаака по повелению Божию 
Авраам должен был принести в 
жертву (Нот . 8). 
ЛИТ.: Струнников А. Вера как уверенность по 
учению Православия. Самара, 1887. 2 ч.; Бе
ляев И., прот. Учение св. ап. Павла о вере. М., 
1900. Ч. 1; Хомяков А. С. Собр. соч. М., 1907. 
Т. 2; Аггеев К., свящ. Христианская вера. 
СПб., 1911; Ebeling G. Das Wesen des christ-
lischen Glaubens. Münch., 19673; Price H. H. 
Belief. L.; N. Y„ 1969; Benedikt M. Wissen und 
Glauben: Zur Analyse der Ideologien in hist.-
krit. Sicht. W, 1975; Лосский В. H. Вера и бо
гословие: Пер. с франц. // ВРЗЕПЭ. 1979. 
№ 101/104. С. 101-112; он же. Формули
ровки веры и тайна веры: Пер. с англ.: [Докл. 
на консультации «Вера и церковный строй» 
по теме: «Экуменическое значение Никео-
цареградского Символа Веры». Одесса, 9 -
15 окт. 1981 г.] / / Там же. 1982. № 109/112. 
C. 151-155; Иванов М. С. Вера: уверенность, 
доверие, верность / / БТ. 1986. Сб.: 300-летие 
МДА. С. 188-192; Антоний (Блум), митр. 
Беседы о вере и Церкви. М., 1991; Левитов П. 
Природа религиозной веры и отношение ее 
к знанию / / ХЧ. 1993. № 8: С. 31-52; ПринсД. 
Вера как образ жизни. М., 1993; Глаголев С. С. 
Вера и знание / / ХЧ. 1994. № 9. С. 45-69; 
Бубер М. Два образа веры. М, 1995; Лев (Жил-
ле), архим. Что такое вера? / Пер. с франц. 
Ф. А. Иогансон / / АиО. 1996. № 1 (8). С. 7 8 -
84; Вера-знание-действие: Итоговый доку
мент Соборных слушаний [Всемирного Рус
ского Народного Собора, 18-20 марта 1998 г.] 
/ / ЦиВр. 1998. № 2 (5). С. 16-19; Кирилл (Гун-
дяев), митр. Вера и знание — вместе или по
рознь в XXI в.? / / Там же. 1998. № 2 (5). 
С. 10-15; он же. Норма веры как норма жиз
ни / / Там же. 2000. № 2 ( И ) . С. 203-221; 
Степанова Е. А. Постижение веры. Екате
ринбург, 1998; Иоанн Павел II, папа Римский. 
Вера и разум: Энциклика / Орден францис
канцев. М, 1999. 

М. С. Иванов 
В. в философии. Как необходи

мый элемент познания и практичес
кого действия В. эпизодически об
суждается уже в античной филосо
фии. С утверждением в древнем 
мире христианства она становится 
неизменным предметом философ
ских исследований в качестве од
ного из основных феноменов жизни. 
С этих пор вопросы о природе В., об 
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отношении В. к разуму и знанию, 
о значении В. для нравственности, 
месте В. в философии и науке при
надлежат к числу тех, решение 
к-рых составляет задачу каждой ис
торической эпохи. В философском 
рассмотрении В. принято исходить 
из ее двойственной природы, раз
деления на религ. и нерелиг. Даль
нейшее деление нерелиг. В. связано 
с отношением В. к родам сущего. 
В зависимости от контекста говорят 
о В. в существование внешнего ми
ра, души, нравственных ценностей, 
истины; о В. в будущее, в историчес
кое предназначение народа; о «фи
лософской» В., В. в науке и искус
стве; о В. как социально-психологи
ческом феномене и т. д. 

Положение философии по отно
шению к религ. В. обусловлено 
внутренней связью философии с ре
лигией и В. Со свойственным ей 
универсализмом философия пы
тается решить двуединую задачу: 
1) понять В. из отношения челове
ка к миру и Богу и 2) найти опреде
ление В. вообще и ее частных форм. 
Эта общая постановка вопроса о В. 
не предопределяет положительного 
или отрицательного ответа о Боге, 
религ. или атеистический характер 
философии. Определяющим в фи
лософии, как и в самой жизни, ос
тается отношение человека к Богу, 
характер его В., к-рый и находит 
свое выражение в конкретном фило
софском учении о Боге и В. Вместе 
с тем существенным для постанов
ки проблемы религ. В. в философии 
является то обстоятельство, что эта 
проблема исторически и теорети
чески связана с христ. философией 
и первоначально относится только 
к христ. В. Эта связь между возник
новением истинной В. в христиан
стве и попытками осмыслить ее из 
сложившихся уже в античной фи
лософии традиций философствова
ния определяет специфический го
ризонт обсуждения проблемы В. 
в европ. философии. 

В. в античной философии. Незыб
лемую основу древнегреч. и древне-
рим. понимания религии составля
ли связанные между собой и пред
полагающие друг друга благо
честие и богопочитание. С одной 
стороны, в античной религии благо
честие выражалось в исполнении 
культа и религ. предписаний, в ос
нове к-рых было богопочитание, 
с др.— богопочитание было выраже
нием благочестия, а благочестивый 

человек противопоставлялся нечес
тивому, атеисту (или безбожнику), 
тому, кто не признавал богов вооб
ще или же верил в «чужих» и не по
читал «своих» богов. 

Полное отсутствие к.-л. догмати
ки, теоретического учения о Боге, 
отклонение от к-рого могло бы стать 
причиной споров о В., ее правильно
го или неправильного понимания и 
толкования, переводит проблему В., 
рассматриваемую применительно 
к античности, в плоскость сугубо 
практического исполнения или не
исполнения религ. предписаний, ка
сающихся культа и жизни. И по
скольку только этим участием в 
культе и исполнением божественно
го закона определяется в античнос
ти принадлежность или непринад
лежность человека к религии, то 
вполне объяснимо, что в античной 
философии, несмотря на постоян
ный интерес к религ. таинствам и 
многочисленные попытки создать 
учение о боге, проблематика религ. 
В., в отличие от веры-мнения в уче
нии о познании, не имела самостоя
тельного значения. В античности 
складывается модель философского 
понимания бога, получившая по
зднее нарицательное имя «бога фи
лософов», основу к-рой составляет 
умозрительное знание о боге. Хотя 
такого рода знание могло предпола
гать В., но только как убежденность 
в истинности самого знания. 

В философии Платона вопрос о 
В. обсуждается в неск. диалогах и в 
связи с разными проблемами. В диа
логе «Горгий» тема отношения В. 
и знания возникает в связи с проб
лемой красноречия и убеждения. 
Как на существенное отличие В. от 
знания, указывается, что В. бывает 
истинной и ложной, а знание — нет 
(454d), и соответственно возможны 
«вера без знания» и В., «дающая 
знание» (454е). В диалоге «Федр» 
Платон, рассматривая тему «упо
добления» богу, затрагивает пробле
матику, к-рая, казалось бы, имеет 
непосредственное отношение к В., 
однако термин «В.» здесь не исполь
зуется. Платон пишет, что «уподо
биться богу — значит стать разумно 
справедливым и разумно благочес
тивым» (176b); но чтобы «стать ра
зумно справедливым», необходимы 
знание, мудрость, в то время как 
быть «разумно, благочестивым» оз
начает принимать участие в таин
ствах, в религ. культе. При этом, со
гласно Платону, к-рый признает 



предсуществование души и учит о 
познании как воспоминании, муд
рость человеческая невозможна без 
«совершенных таинств», свидетеля
ми к-рых душа уже была на небе. 
Человек, считает Платон, становит
ся подлинно совершенным только 
в познании божественной мудрости 
и «посвящаемый в совершенные та
инства» (249е). В диалоге «Тимей», 
противопоставляя истинно сущее, 
бытие,— «рождению», миру времен
ному и изменчивому, Платон фор
мулирует знаменательную пропор
цию, объясняющую его отношение 
к В., он пишет: «Ведь как бытие от
носится к рождению, так истина от
носится к вере» (29с4). В «Государ
стве» соответственно разделению 
мира на высший умопостигаемый и 
низший чувственно-воспринимае
мый Платон различает 4 «состоя
ния» в душе, к-рые представляют 
собой лестницу познания от высшей 
ступени к низшей. Платон пишет: 
«На высшей ступени — разум, на 
второй — рассудок, третье место 
удели — вере, а последнее — упо
доблению...» (51 le). В этой лестни
це познания или состояний души, 
ориентированной на истину, вера-
мнение занимает подчиненное ме
сто и соответствует знанию, осно
ванному на одних чувственных вос
приятиях вещей. 

Традицию толкования В. как мне
ния продолжает Аристотель; в «Ме
тафизике», обсуждая тему вообра
жения, связывает с ним мнение, а 
с мнением В., он считает, что вся
кому «мнению сопутствует вера, а 
вере — убеждение, убеждению же — 
разумное основание» (428а20-25), 
из чего следует, что В. он уделяет 
весьма скромное место в своем уче
нии о познании, основу к-рого со
ставляет мышление. Во «Второй 
Аналитике» Аристотель решает 
важный вопрос относительно при
роды предположений и аксиом 
(или первых начал), к-рые могли 
бы пониматься как принятые на В. 
без доказательства. Однако, пони
мая, что первые начала не могут 
быть доказаны (по причине уходя
щего в бесконечность ряда доказа
тельств), Аристотель обоснование 
начал сводит к «неопосредствен
ному силлогистическому» знанию 
(72а13-20), или, иначе говоря, к 
интеллектуальной интуиции. 

В. в раннехристианской фило
софии и философии средних веков. 
Тертуллиан в своем толковании В. и 
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разума отличает верующий разум 
души в качестве необходимой пред
посылки самопознания от абстракт
ного разума философии. В трактате 
«О прескрипции» Тертуллиан крат
ко и емко формулирует положения, 
к-рые становятся лозунгом направ
ления, отрицающего значение фи
лософского мышления для истин В.; 
он пишет: «Что Афины Иеруса
лиму? что Академия Церкви?.. В лю
бознательности нам нет нужды по
сле Иисуса Христа, а в поисках ис
тины — после Евангелия» (Tertull. 
De praescript. haer. 7). 

Блж. Августин обсуждает круг 
вопросов, касающихся христ. пони
мания В., в сочинениях: «De utilitate 
credendi ad Honoratum» (О пользе 
веры к Гонорату), «De fide et sym-
bolo» (О вере и символе веры), «De 
doktrina christiana» (О христиан
ском учении), «De fide rerum invisi-
bilium» (О вере в вещи невидимые), 
«De fide et operibus» (О вере и де
лах), «Enchiridion ad Laurentium seu 
de fide, spe et caritate» (Энхиридион 
Лаврентию, или О вере, надежде и 
любви) и др. Для блж. Августина 
между В. и разумом не существует 
противоположности, В. и разум в их 
внутренней взаимосвязи ведут че
ловека к Богу; познание Бога, соб
ственной души, праведная жизнь, 
в основе к-рой любовь к Богу, со
ставляют конечные цели В. и разу
ма и требуют их единства. Однако 
уже в раннем соч. «De libero ar-
bitrio» (в рус. пер.— «О свободе 
воли») блж. Августин отмечал, что 
В. предшествует разуму, что ее 
смысл раскрывается в Слове Бо-
жием, что В. неразрывно связана 
с надеждой на Бога и наполнена лю
бовью к Богу. Более подробное из
ложение отношений между В., на
деждой и любовью блж. Августин 
дает в «Энхиридионе». Отвечая на 
вопрос, «во что нужно верить», блж. 
Августин замечает, что предметом 
В. для христианина является не 
природа вещей, но «Троица, а имен
но Отец, и Сын, от Отца рожденный, 
и Дух Святой, от того же Отца ис
ходящий» (Aug. Enchirid. 9). Затра
гивая вопрос об отношении В. и ра
зума, блж. Августин пишет, что «на
ученный начатком веры, любовью 
вспомоществуемой, разум при хоро
шей жизни достигает даже видения, 
где святым и совершенным сердцам 
становится известной неизреченная 
красота, полное созерцание которой 
есть высшее блаженство» (Ibid. 5). 
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Петр Дамиани свое понимание 
отношения веры и разума выразил 
в представлении о «диалектике» 
или философии как ancilla theolo-
giae, служанки богословия. Ансельм 
Кентерберийский, автор онтологи
ческого доказательства бытия Бога, 
разделяет взгляд блж. Августина, 
согласно к-рому христ. В. пред
шествует познанию, вместе с тем он 
подчеркивает значение человечес
кого интеллекта в познании предме
тов В. Идеалом Ансельма становит
ся «вера, ищущая разумения». В «Мо-
нологионе» он различает «живую» 
В. и «мертвую», к-рая лишена люб
ви. В «Прослогионе» пишет: «... я не 
разуметь ищу, дабы уверовать, но 
верую, дабы уразуметь» (Anseimus. 
Proslog. 100. 18-21). Вильгельм из 
Шампо в апологетическом соч. «Диа
лог между христианином и иудеем 
о католической вере» (Dialogus inter 
Christianum et Judaeum de fide ca-
tholica) подчеркивает, что основу 
христ. В. составляет В. во Христа, 
Сына Божия, принесшего за нас 
жертву, В. в новозаветное Открове
ние, к-рое не отменяет закон, а вос
полняет его. Вильгельм считает, что 
между В. и Крещением существует 
прочная связь и одно обязательно 
сопутствует другому (С. 268). Об
суждая тему отношения В. и разума, 
Вильгельм повторяет известную 
формулу папы Григория I (Нот . 40 
// PL 76. Col. 1197), что «нужно ве
рить, исключая доказательства ра
зума» (С. 271). Аналогичной пози
ции относительно В. придерживал
ся П. Абеляр в «Теологии «Высшего 
блага»», утверждавший, что «долж
но верить ради спасения в то, что 
нельзя объяснить» (С. 67), вместе с 
тем он считал, что предметы В. под
лежат исследованию посредством 
разума. Бернард Клервоский в соч. 
«Contra quaedam capitula errorum 
Abaelardi» (Против некоторых глав 
из заблуждений Абеляра) и Р. Бэкон 
в соч. «Opus Tertium» (Третье сочи
нение) разными путями возвраща
ются к т. зр. Августина, считавшего, 
что В. предшествует знанию. Бона-
вентура в соч. «Путеводитель души 
к Богу» полагает, что человеческий 
разум, нуждающийся в опоре в виде 
«единства истины и блага», вынуж
ден восходить от низших определе
ний к высшим. В этом восхождении 
обнаруживается, что Бог и В. в Бога 
есть та основа, без к-рой разум не в 
состоянии постигнуть природу ве
щей; поэтому В. в Бога как единство 



надежды и любви составляет необ
ходимое условие истинной деятель
ности разума. 

Фома Аквинский в стремлении по
строить научную теологию, к-рая 
могла бы использовать опыт фило
софских наук, пытался найти пути 
для соединения В. и разума. Одна
ко, принимая традиц. для схолас
тики разделение В. и разума по их 
отнесенности к разным областям — 
В. к Откровению и Богу, а разума — 
к философии и человеку, он проти
вопоставляет В. разуму, лишенному 
В., и остается в русле той же тради
ции. В «Сумме теологии» Фома Ак
винский писал: «...ясно, что ради 
своего спасения человеку следует 
знать и нечто такое, что превосходит 
возможности его разума и открыва
ется ему Божественным Откровени
ем» (Thorn. Aquin. Sum. Th. P. 1. Q. 1). 
Признавая необходимыми рацио
нальные доказательства бытия Бо-
жия и создавая свое учение в тесной 
связи с философией аристотелизма, 
Фома вместе с тем считал, что исти
ны В., несмотря на то, что они не 
противоразумны, не могут быть до
казаны человеческим разумом. 

На рубеже позднего средневе
ковья и раннего Возрождения Ни
колай Кузанский дал свою трактов
ку В. и разума, к-рая при всей похо
жести на традиц. для философии ср. 
веков подходы, в существенном от
личается от них. В соч. «Об ученом 
незнании» он рассматривает В., во-
первых, как необходимое условие 
знания, указывая на то обстоятель
ство, что «первоначала» знания при
нимаются только на В. (Т. 1. С. 173), 
во-вторых, В. понимается как содер
жащая в себе изначально знание. 
Николай Кузанский писал: «Вера 
свернуто заключает все умопости
гаемое, познание (intellectus) есть 
развертывание веры; вера руководит 
разумом, разум распространяет ве
ру» (Там же). В. как высший дар 
Бога человеку, считал Николай Ку
занский, по своему смыслу требует 
восхождения ко Христу как к пер
вой причине и последней цели все
го сущего; это восхождение ко Хри
сту и единение с Господом осуще
ствляется в любви и с надеждой в 
Церкви. Для подлинно верующего 
человека, отмечал он, «этот мир есть 
смерть ради Христа, а уход из него 
к Христу — жизнь» (Там же. С. 177). 

В. в новоевропейской филосо
фии. В XVII-XVIH вв. в учениях о 
В., об отношении В. и разума, об от-
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ношении к Церкви и месте религии 
в гос-ве и воспитании обнаружи
ваются принципиальные различия 
между теистическими, деистичес
кими и атеистическими концепция
ми; между приверженцами хрис
тианства (Р. Декартом, Б. Паска
лем, Н. Малъбраншем, Дж. Беркли, 
Г. В. Лейбницем), его явными про
тивниками (Вольтером, Ж. Ж. Рус
со, Д. Дидро, П. Гольбахом) и зани
мающими промежуточную пози
цию «свободомыслия» и «веротер
пимости» Дж. Локком, П. Бейлем, 
Д. Юмом и др. 

В англ. философии различие меж
ду нерелиг. и религ. В. нашло отра
жение в языке: belief означает В., ве
рование, мнение; faith — В. религ. 
Ф. Бэкон в «Великом восстановле
нии наук» высоко оценивает В., по
лагает, что теология должна опи
раться только на слово Божие, в нем 
открывается человеку то, что не 
дано естественному свету челове
ческого разума; в отличие от ума, 
к-рый связан с материальными ве
щами, в В. «душа испытывает воз
действие более достойного агента — 
духа» (Т. 1. С. 514). Бэкон считает 
В. особенностью нашей земной жиз
ни, а «в состоянии блаженства... ве
ры уже не будет, и «мы познаем, как 
и познаны будем»» (Там же). 

Т. Гоббс тему религ. В. обсуждал 
в сочинениях «Основы филосо
фии», «О свободе и необходимости», 
«Левиафан». По воззрениям Гоббса, 
религия включает 2 составляющие 
части — В., к-рую он определяет как 
«убеждение, что Бог существует и 
правит всем» (Т. 1. С. 290), и культ. 

Декарт полагал истинными рацио
нальные доказательства бытия Бо
га и усматривал в бытии Бога при
чину и связь сотворенных вещей, 
а также единственную гарантию су
ществования самой истины и науч
ного познания. В понимании про
блемы отношения В. и разума он 
исходит из необходимости разделе
ния области В. (религии) и мышле
ния (науки). Поэтому, несмотря на 
то, что основная методологическая 
операция Декарта, учение о сомне
нии, требует усомниться во всем, 
что «принято на веру», более того, 
«достоверно одно лишь мышление» 
(Т. 2. С. 276), эти положения имеют 
отношение к наукам и к тому, что 
они изучают (в т. ч. к философии 
как науке с ее особым философским 
учением о Боге), но они не касают
ся религии и религ. В. В «Правилах 
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для руководства ума» Декарт об
суждает вопрос о «составлении» 
(конструировании) вещи или объ
екта в качестве предмета познания 
и затрагивает в этой связи тему В. 
и «внушения». Полагая, что В. при
нимает участие в «составлении» 
предмета и связана с внушением, Де
карт различает 3 типа В.: 1) В. в Бо
га, как основанную на «вышней 
силе» и потому истинную; 2) В., ос
нованную на «свободе» (Декарт 
имеет в виду свободу воли челове
ка) и потому «иногда» ведущую к 
заблуждениям; 3) В., опирающуюся 
на воображение человека и «почти 
всегда» ведущую к заблуждениям 
(Т. 1. С. 122). 

Декарт был убежден в истинности 
христ. В. и полностью принимал 
церковные таинства. Рассуждая о 
догматах, основоположениях В., в 
письме к К. М. Мерсенну (от 31 дек. 
1640) он писал: «По поводу таин
ства Троицы я вместе со св. Фомой 
считаю, что оно принадлежит ис
ключительно к области веры и не 
может быть постигнуто естествен
ным образом» (Т. 1. С. 610). 

Паскаль, один из ревностных сто
ронников учения о В. в философии, 
в своей кн. «Мысли» противопо
ставлял «вере философов» — «веру 
в Бога живого», «веру Авраама, 
Исаака и Иакова» (С. 452), считал, 
что к В. в Бога люди приходят не 
через доказательство бытия Божия, 
но лишь с помощью Иисуса Христа 
(С. 8). Полагая, что между В. и ра
зумом нет противоречий, и выска
зывая ряд правильных положений о 
связи христ. В. с В. в спасительную 
благодать Божию, чудеса и таинства 
Церкви, Паскаль вместе с тем оши
бочно присваивал главенство в Цер
кви папе и говорил о его непогреши
мости в вопросах В. (С. 397). 

Б. Спиноза, отлученный от иуда
изма и не принявший христианства, 
в «Богословско-политическом трак
тате» толкует религ. В. крайне вуль
гарно как слепое повиновение чело
века «не столько истинным, сколько 
благочестивым догматам» (С. 189), 
противопоставляет В. человеческий 
разум (философию), обожествляет 
этот разум как единственный источ
ник истины. Утверждая, что «вера 
спасительна не сама по себе, а сооб
разно повиновению», что истинно 
повинующийся «необходимо имеет 
истинную и спасительную веру» 
(Там же. С. 188), Спиноза пришел к 
ложному выводу, что «вера каждого 
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должна считаться благочестивой или 
неблагочестивой только по отноше
нию к повиновению или упорству, 
а не по отношению к истине и лжи» 
(Там же. С. 189). С т. зр. Спинозы, В. 
необходима только потому, что боль
шинство людей способны повино
ваться, но не способны руководство
ваться разумом (Там же. С. 202). 

В учении о В. Локк выделял 2 ас
пекта — практический, посвящен
ный проблематике веротерпимости, 
и теоретический, связанный с уста
новлением границ между В. и разу
мом. Практический интерес был для 
него главным, поэтому необходи
мость проведения границ между об
ластью В. и областью разума в кн. 
«Опыт о человеческом разумении» 
Локк обосновывал и тем, что без та
кой границы невозможно бороться 
с фанатизмом в религии (Т. 2. С. 176). 
Однако отсутствие ясности у само
го Локка в вопросе об отношении В. 
и разума к Откровению препятство
вало проведению такой границы; 
с одной стороны, Локк утверждал, 
что В. основана на Божественном 
Откровении и обязана своим содер
жанием ему (Там же. С. 173), что су
ществуют положения В., к-рые не 
могут быть постигнуты нашими «ес
тественными способностями», и они 
«выше разума» (Там же. С. 174), и 
что «сомневаться в истинности Бо
жественного Откровения мы можем 
так же мало, как и в собственном 
существовании» (Там же. С. 147); 
с др.— полагал, что все, что выходит 
за рамки Откровения (даже если это 
и имеет отношение к В.), подлежит 
суду разума и должно сообразовать
ся с его требованиями. Отвечая еп. 
Вустерскому на его замечания по 
поводу ошибочного понимания от
ношения между В. и разумом, Локк 
писал, что «достоверность веры... не 
имеет никакого отношения к досто
верности познания» (Т. 2. С. 353), 
более того, истины В. не могут быть 
поколеблены никаким знанием, по
скольку относятся к иной области. 

Бейль — в ряде своих сочинений 
защитник атеизма и атеистов, сто
ронник «веротерпимости», близкий 
по своим религ. воззрениям к де
изму,— в «Философском коммента
рии» выступил с позиций согласия 
В. с разумом; согласно Бейлю, есте
ственный свет разума, к-рым Бог 
наделил человека, позволяет ему 
правильно судить о Свящ. Писании 
«в применении к практическим и 
всеобщим принципам, относящимся 

« ^ i P ^ y ^з- т ^ 
к нравам», но с нек-рыми ограниче
ниями «в отношении спекулятив
ных истин» (Т. 2. С. 271). В написан
ном позже «Словаре» Бейль счита
ет такое согласие между В. и разу
мом невозможным и ненужным, 
различая истины философские, до
бытые разумом, и истины, открытые 
«нам Богом» (Т. 1. С. 172). 

Лейбниц в «Новых опытах о че
ловеческом разумении» рассмат
ривает различные аспекты и даже 
оттенки научной В., как связанные 
с наблюдением и установлением 
определенных фактов, в к-рые не
возможно не верить (даже в том 
случае, если мы их не понимаем), 
так и имеющие отношение к веро
ятностному знанию (установлению 
«степени вероятности» — Т. 2. С. 477), 
или же обусловленные доверием к 
тем или иным источникам, истори
ческим свидетельствам и т. п. Под 
религ. В. Лейбниц понимал «наше 
согласие» с Божественным Откро
вением (Там же. С. 488), к-рое как 
«свидетельство Бога» истинно и по
тому не может противоречить разу
му, что, впрочем, не исключает не
постижимости Божественных тайн, 
в существование к-рых мы верим, 
хотя и не знаем их природы. В «Тео
дицее» Лейбниц неоднократно от
мечал, что В. «есть дар Божий» 
(Т. 4. С. 63), он писал, что «наше об
ращение совершается посредством 
предваряющей благодати Бога и мы 
совершаем добрые дела только с ее 
помощью, что Бог желает спасения 
всех людей и осуждает только за 
злую волю» (Там же. С. 62). 

Юм в «Трактате о человеческой 
природе» рассматривал В. в каче
стве присущего человеческому по
знанию особого чувства, благодаря 
к-рому во-первых, «впечатления», 
получаемые от воздействия объек
тов на нас, отождествляются с су
ществованием самих объектов, а, 
во-вторых, основанные на этих впе
чатлениях «идеи» рассматриваются 
как идеи этих объектов (Т. 1. С. 152, 
158). Такую веру-мнение («нечто 
чувствуемое нашим духом» — Т. 2. 
С. 43) Юм в конечном итоге по
нимал как «живое и интенсивное 
представление любой идеи» (С. 174), 
а образование В. в качестве пред
ставления пытался объяснить со
гласно укорененным в самой чело
веческой природе принципам «сход
ства, смежности и причинности» 
(Т. 2. С. 196). Общезначимый, т. е. 
обусловленный самой природой че

ловека, характер такого рода В. Юм 
безуспешно стремился оградить от 
смешения с вымыслом. Хотя он 
признает необходимым В. в Бога 
Творца и в Божественное Откро
вение, без к-рого невозможно дока
зать бессмертие души (Т. 2. С. 697), 
в своем учении о «естественной ре
лигии» и религ. В. Юм занял сугубо 
скептическую позицию: их проис
хождение он объяснял стремлением 
человека преодолеть с помощью во
ображения незнание подлинных 
причин происходящих в мире собы
тий (Т. 2. С. 325). 

В. в немецкой классической фи
лософии. Тема В. занимает цент
ральное место в философии И. Кан
та. В ряде глав «Критики чистого 
разума» (Т. 3. С. 537-544, 661-672), 
а также в Предисловии к ее 2-му 
изд. Кант сформулировал положе
ния, затрагивающие общие условия 
возможности В. Полагая, что Бог, 
свобода и бессмертие не являются 
предметом теоретического разума, 
правомочия к-рого распространя
ются только на область возможного 
опыта («вещей для нас»), а приме
нение теоретического разума за пре
делами опыта в рациональной тео
логии, психологии и космологии ве
дет лишь к ошибочному толкова
нию Бога, свободы и бессмертия и 
лишает мораль самостоятельности, 
Кант писал: «... мне пришлось огра
ничить (aufheben) знание, чтобы ос
вободить место вере» (Т. 3. С. 95). 
Это ограничение теоретического зна
ния опытом предполагает, что «ме
стом» В. является лежащая за гра
ницами опытного познания транс
цендентная реальность. Основную 
предпосылку кантовского учения о 
В. составляет, т. о., ясное и недву
смысленное разделение 2 областей 
бытия человека: опытной простран
ственно-временной области мира 
явлений (или «вещей для нас»), 
принадлежащей к компетенции те
оретического разума (здесь его 
связь с материальными условиями 
опыта имеет характер необходи
мости), и внеопытной, внепростран-
ственной и вневременной области 
мира «вещей в себе», законодателем 
к-рой выступает практический ра
зум («царство свободы»). При этом 
Кант исходил не из противопостав
ления разума и В., а из необходимо
сти разграничения теоретического и 
практического разума в их отноше
нии к В.; по этой причине В. изна
чально получает у него рационали-
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стический характер, она либо отно
сится к мышлению (к теоретическо
му разуму) и восполняет его там, где 
опытное и доказательное знание да
лее невозможно, либо обусловлена 
практическим мышлением. 

Связывая достоверность В. с ус
ловиями ее возможности, Кант вы
делял 3 основных типа В.: прагма
тическую, доктринальную и мо
ральную. Под прагматической он 
понимал субъективную В. в свою 
правоту, когда, несмотря на невоз
можность опытного знания, чело
веку приходится действовать; такая 
В. часто носит случайный характер. 
Хотя прагматическая В. может 
иметь место и в религии, она не яв
ляется религ. В., ее основу состав
ляет теоретический разум, и она 
пытается восполнить его положе
ниями, принятыми без доказатель
ства (на веру). 

Доктринальная В., считал Кант, 
обладает большей достоверностью, 
она выводима из «целесообразного 
единства», обнаруживаемого в яв
лениях природы, ее «порождает 
теология природы (физико-теоло-
гия)» (Там же. С. 676). Доктриналь
ная В. (или естественное богопо-
знание) заставляет нас верить в 
мудрого Творца мира, и ее выводы 
вполне достоверны, однако, не
смотря на совпадение теоретичес
кого разума с практическим, и она 
не является «практической верой», 
В. религ., и не только потому, что ее 
область много шире религии; опи
раясь на положения теоретическо
го разума и оставаясь в его грани
цах, доктринальная В. не может до
казать бытие Бога опытным путем 
и потому не рассеивает всех сомне
ний неверующего. 

Подлинно достоверной В., по Кан
ту, является лишь В. моральная, 
тождественная с христианством, но 
освобожденным от «мистической 
оболочки», сказочно-мифологичес
ких и буквальных толкований. Мо
ральную В. в отличие от В. доктри-
нальной «ничто не может поколе
бать» (Там же), поскольку здесь ос
нованием выступает этико-теология 
(Moraltheologie). По Канту, следова
ние человеком как свободно-разум
ным существом нравственному за
кону, полагаемому в качестве макси
мы поведения — «Поступай ТЭ.К, КЭ.К 
если бы максима твоего поступка 
посредством твоей воли должна 
была стать всеобщим законом при
роды» (Т. 4. Ч. 1. С. 261) , - с необ

ходимостью требует В. «в Бога и 
загробную жизнь» (Т. 3. С. 95). Кант 
был убежден, что моральная В. в 
Бога, Царство Божие (как высшее 
благо), личное бессмертие не стро
ится на гипотезах и мнимых дока
зательствах теоретического разума, 
а основывается на безусловно-ис
тинном заключении, следующем из 
природы морали и природы чело
века как нравственного существа. 
В «Критике практического разума» 
он обосновывал бытие Божие как 
постулат чистого практического ра
зума, он считал, что только Бог 
может быть необходимой и доста
точной основой нравственного ми
ропорядка. Так Кант пришел к поло
жению, оспариваемому многочис
ленными критиками его автономной 
этики, что существование Бога вы
водимо из морали, а бытие Бога есть 
гарантия существования морали. 

Пытаясь из самой природы чело
веческой морали вывести мораль
ную В., Кант свел все содержание 
христ. религии и В. к практическо
му разуму человека и морали, а в 
конечном итоге — к «доброму обра
зу жизни». Это узкое понимание ре
лигии в «пределах только разума» и 
морали привело Канта к противопо
ставлению моральной В.— В. «цер
ковной». Он писал: «...все, что че
ловек сверх доброго образа жизни 
предполагает сделать, чтобы стать 
угодным Богу, есть лишь иллюзия 
религии и лжеслужение Богу» (1980. 
С. 243). Хотя Кант не отвергал Цер
кви, возлагал на нее исполнение ре
лигиозно-воспитательных и нрав
ственных задач, он критически на
строен по отношению к совр. ему 
внешнему проявлению церковной 
В., под к-рой ошибочно понимал 
лишь фррмально исповедуемый 
культ и В. в чудеса; по этой причи
не в культе он усматривал обрядо-
верие, в В. в чудо, если оно относит
ся к человеческой деятельности,— 
одно суеверие, в догматическом бо
гословии — заблуждения разума, в 
священстве — посредничество в де
лах В., в монашестве — бесполезную 
трату сил. Отрицая спасение solo 
fide (только В.) и настаивая на дела
нии добрых дел, чтобы стать «бого
угодным человеком», т. е. достичь 
основной цели моральной В., Кант 
писал, что «для людей не сущест
вует другого спасения кроме само
го глубокого восприятия твердых 
нравственных начал в свой образ 
мыслей...» (Там же. С. 154). 

Учение Канта о В. стало отправ
ным пунктом для его последовате
лей и предметом критики для его 
противников. Ф. Г. Якоби, предста
витель философии В. (Glaubens
philosophie), противопоставил кан-
товскому рационализму идеи Юма. 
В своем учении о непосредственном 
знании Якоби рассматривал В. как 
чувственно-непосредственную до
стоверность бытия вещей и отож
дествлял ее по преимуществу с чув
ством. Ф. Шлейермахер, автор 2-том
ного сочинения по протестант, бо
гословию «О христианской вере 
согласно учению евангелической 
церкви», испытавший влияние фи
лософии Спинозы и Якоби, отвер
гал кантовскую концепцию авто
номной этики и моральной В., счи
тал, что религия является опорой 
нравственности, но в отличие от мо
рали она не является областью чело
веческой деятельности. В работе 
«Речи о религии» Шлейермахер 
трактовал В. в Бога в качестве не
посредственного осознания челове
ком всего конечного в связи с бес
конечным бытием Бога. Как пере
живание в глубине души абсолют
ной реальности Бога, В. выражается 
в, чувстве зависимости человека от 
Бога. Понятия бесконечного Бога и 
универсума, единства с Богом или 
универсумом в этой трактовке В. 
у Шлейермахера настолько близки 
друг к другу, что дают основания для 
характеристики его воззрений либо 
как пантеизма, либо как отвлечен
ного и безличностного монотеизма 
(см.: С. 110-111). В понимании Церк
ви и церковной В. универсалистские 
мотивы учения Шлейермахера об
наруживаются в утопическом пред
ставлении о буд. социально-религ. 
сообществе людей, буд. всечелове
ческой Церкви, опирающейся на 
идею любви и религ. равенства (т. е. 
всеобщего священства) и состоящей 
из семей («малых церквей»). 

Ф. В. Й. Шеллинг и Г. В. Ф. Гегель, 
рассматривавшие христианство в 
качестве абсолютной религии, раз
деляли представления Канта о 
религ. В. как В. разумной. Толкуя 
слова, сказанные Иисусом Христом 
Фоме (Ин 20. 29): «...ты поверил, 
потому что увидел Меня; блаженны 
невидевшие.и уверовавшие», в том 
смысле, что В. не противоположна 
«опосредованному знанию» {Шел
линг. 1989. С. 545), более того, свя
зана с ним, Шеллинг отмечал, 4Tq В. 
пронизывает человеческую жизнь 



во всех ее формах, ставит перед че
ловеком определенные цели и тре
бует воли для их осуществления; 
деятельность человека, считает 
Шеллинг, возможна только на ос
нове В. в осуществимость той или 
иной цели. В философии, по мне
нию Шеллинга, разделение, тем бо
лее противопоставление В. и ра
зума ошибочно: «Всякая наука, и 
прежде всего философия... включа
ет в себя веру как нечто именно в 
ней себя утверждающее» (Там же. 
С. 546.). Внутреннее единство В. и 
разума, считал он, возможно только 
на почве истинной философии, оно 
позволяет подвергнуть философ
скому исследованию как Открове
ние, так и события священной исто
рии. Эту предпосылку Шеллинг по
лагал в основание своей кн. «Фи
лософия Откровения». Подобно 
Канту, он отождествлял В. с мышле
нием и подчинял ее своим философ
ским построениям. Рассматривая 
христианство в качестве религиоз
но-исторического процесса, содер
жанием к-рого является познание 
Божественного и человеческого, а 
конечным результатом — Царство 
Божие, Шеллинг представлял на
чало и конец этого процесса един
ством В. и знания: «...существует 
вера как начало (которая сама, одна
ко является лишь верой в знание) и 
вера как конец, которая представ
ляет собой знание, обретшее покой» 
(2002. Т. 2. С. 20). 

В учении Гегеля о В., пронизанном 
духом рационализма и «научности», 
обнаруживаются 2 мотива — один 
философский, обусловленный по
ниманием религии как формы аб
солютного духа, опирающейся на 
представление, др.— религиозно-ис
торический, связанный с истолкова
нием христианства как «абсолют
ной религии», «религии истины и 
свободы» (Лекции по философии 
религии. Т. 2. С. 214), завершающей 
мировой религиозно-исторический 
процесс. Т. зр. раннего Гегеля на В. 
неск. отличается от его воззрений 
позднего периода: в самых ранних 
произведениях он склонен к призна
нию определяющего значения авто
ритета в делах В. (Позитивность 
христианской религии. С. 200-201); 
в поздних — В. опосредствована зна
нием; «вера не противоположна зна
нию... напротив, вера есть знание...» 
(Энциклопедия философских наук. 
Т. 3. С. 382). В самой В. Гегель раз
личает 2 существенных момента — 
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знание, к-рое связано с представле
нием (и определенным чувствен
ным образом), и познание в истине, 
в духе от Св. Духа. Обсуждая в на
писанном в 1830 г. Предисловии к 
3-му изд. «Энциклопедии» стих Ин 
7.38-39: «Кто верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, из чрева по
текут реки воды живой. Сие сказал 
Он о Духе, Которого имели принять 
верующие в Него: ибо еще не было 
на них Духа Святого, потому что 
Иисус еще не был прославлен», Ге
гель отмечает, что в этом стихе 
смысл В. раскрывается в движении 
от знания «образа Христа» в пред
ставлении к познанию истины в Св. 
Духе (Там же. С. 75-76). 

В «Лекциях по философии рели
гии», в к-рых предметом исследова
ния выступает религия вообще, а за
тем конкретные религии, проблема
тика В. рассматривается Гегелем под 
разным углом зрения: 1) в отно
шении к различным формам религ. 
сознания вообще (чувство, созерца
ние, представление) (Т. 1. С. 293 -
325); 2) в связи с культом вообще 
(Там же. С. 372-386) и примени
тельно к христианству; 3) в отноше
нии природы В. и ее значения в «аб
солютной религии» (Т. 2). Гегель 
считает, что В. открывается людям 
в качестве истины только во Хрис
те (в жизни, смерти и воскресении 
Иисуса Христа - С. 287, 288, 290); 
он связывал формирование христ. 
веры с общиной (Т. 2. С. 302-333), 
почившим на ней духом истины 
(С. 311), с Церковью и таинствами, 
понимаемыми в духе протестан
тизма. Несмотря на утверждение: 
«...нельзя требовать, чтобы все люди 
постигали истину с помощью фило
софии» (Там же. С. 209-210), Гегель 
истину В. свел к понятийному мыш
лению и в нем видел последнее раз
решение религ. вопросов. Полагая, 
что «содержание веры может быть 
постигнуто... через поучение, чудо, 
авторитет», и называя такую В. 
субъективной, он ошибочно считал, 
что в объективной В., к-рая зиждет
ся на «свидетельстве духа о Духе», 
эти «внешние черты» В. отпадут 
(Там же. Т. 1. С. 377). 

В. в европейской философии XIX в. 
Испытавшая сильное воздействие 
идей Канта и Гегеля философия пы
талась преодолеть «классику» в сво
их оригинальных построениях, раз
вивавших идеи индивидуализма 
(С. Киркегор, Л. Фейербах, М. Штир-
нер, Ф. Ницше) или — коллективиз-
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ма (К. Маркс); при этом она неосоз
нанно возвращалась к нек-рым ос
новоположениям Канта и Гегеля, 
переиначивая их на свой лад. Кир
кегор, один из родоначальников 
религ. индивидуализма в XIX в., по
нимание В. связывал с внутренними 
экзистенциально-психологически
ми переживаниями («отчаяние», 
«страх», «крушение» и др.). В. в Бо
га, по мнению Киркегора, не имея 
никакого др. обоснования как в са
мой глубине личности (Innerlich
keit), в силу своей парадоксально
сти не может быть рационализиро
вана и исчерпывающим образом 
объяснена, она всегда остается тай
ной; человек верит не благодаря ра
зуму, а вопреки ему. Подобно Кан
ту, Киркегор считал, что Бог не мо
жет быть объектом познания. «Если 
я могу познать Бога объективно,— 
писал он,— это значит, что я не верю; 
но именно потому, что я не могу по
знать Бога, я должен верить» (1958. 
S. 195). В таинственной связи лич
ности с Богом проявляется «пара
докс веры» — отношение человека, 
или «единичного абсолюта», к Богу 
как Абсолюту (Страх и трепет. С. 67). 
Полагая В. чисто субъективным, 
внутренним отношением между от
дельным человеком и Богом, Кир
кегор в Церкви и церковной общи
не усматривал одни отрицательные 
черты, обусловленные, как ему пред
ставлялось, объективацией религ. 
чувства и В. 

Фейербах в работе «Вопрос о бес
смертии с точки зрения антрополо
гии» связывал тему религ. В. с проб
лемой времени и вечности, пытался 
понять их из природы человека. Рас
сматривая в своей философии воз
никновение исторических рели
гий как процесс отчуждения от че
ловека его сущности и абсолюти
зацию ее в качестве сверхличного 
существа — Бога, Фейербах в религ. 
В. видел субъективное желание че
ловека жить после смерти, стрем
ление придать временным вещам 
и временному существованию не 
только вневременный смысл, но и 
вечность. Аргументация Фейербаха 
строится, с одной стороны, на уче
нии о раздвоенности человеческого 
бытия между его сущностью и со
знанием, между тем, что есть бытие 
человека, и тем, как оно представля
ется в сознании, с др.— на учении о 
присущей человеку способности во
ображения, двойственный характер 
к-рого проявляется как в полагании 



реальных целей для совершенство
вания существующего мира, так и в 
созидании мнимой реальности. По 
мнению Фейербаха, религ. В. проис
текает из этой двойственности чело
веческого бытия. В работе «Сущ
ность христианства», отмечая, что 
«вера в Бога есть не что иное, как 
вера в человеческое достоинство, 
вера в божественное значение чело
веческого существа» (С. 137), Фей
ербах исказил смысл этого положе
ния утверждением, что «человек 
бессознательно и непроизвольно 
создает по своему образу Бога...» 
(Там же. С. 149). 

К. Маркс и Ф. Энгельс антрополо
гическую концепцию В. Фейербаха 
дополнили и видоизменили учени
ем о религии как форме обществен
ного сознания — материалистичес
ким аналогом учения Гегеля об аб
солютном духе; фейербаховским 
представлениям о В. как наивном 
заблуждении и мечте о лучшем мире 
они противопоставили концепцию 
религии — сознательного обмана, 
выгодного эксплуататорским клас
сам (учение о социально-классовых 
корнях религии), полагая неприми
римую борьбу с религией и религ. 
верованиями важнейшим пунктом 
своей идеологии. 

Во 2-й пол. XIX в. проблемы В. 
в философии окончательно оттес
няются на задний план, уступая ме
сто неверию и «иррелигиозности». 
Ницше, единственное исключение 
из числа атеистов и позитивистов 
этой эпохи, утратив В. в Бога-Хри
ста, пытался заменить ее В. в «сверх
человека» (человекобога); подражая 
стилистике Евангелий, Ницше на
писал кн. «Так говорил Заратустра», 
но в своей личной В. он не пришел 
к удовлетворительному решению и 
до конца жизни мучился религ. во
просами. Основная идея Ницше, со
гласно к-рой Бог существует в В. до 
тех пор, пока существует В. в Бога, 
несмотря на критическое отноше
ние Ницше к нем. классической фи
лософии и ее терминологии, своим 
происхождением обязана кантов-
скому моральному доказательству 
бытия Бога, в основе к-рого лежит 
разделение на «вещи для нас» и 
«вещи в себе». Отвергая возмож
ность даже постановки темы бытия 
Бога в себе, Ницше свел решение 
проблемы к бытию Бога для нас, к 
В. Известные слова Ницше: «Бог 
умер» (Т. 1. С. 662), ставшие лозун
гом безбожного интеллектуализма 
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в XX в., содержали в себе как пре
увеличенную, но тем не менее пра
вильную мысль об утрате европ. че
ловечеством В. в Бога и наступле
нии эпохи нигилизма — неизбеж
ным за отсутствием В. крушением 
нравственных и культурных ценно
стей,— так и ошибочную предпо
сылку о мифотворческом характере 
христ. В., внутри к-рой рождается и 
умирает Бог. Ложно истолковав 
христ. В. с позиций «мифа о Хрис
те», Ницше полагал, что эпоха ниги
лизма может быть преодолена, если 
вернуть «правду земле», т. е. разоб
лачить старый миф, упразднить ха
рактерное для философии раздвое
ние на небесный и земной миры; по
нять, что смысл бытия и ценности 
жизни создаются В. и волею «сверх
человека», устанавливающего но
вые ценности жизни и культуры. 

В. в философии XX в. М. Бубер в 
работе «Два образа веры» предпри
нял попытку расчистить от последую
щих наслоений 2 изначальных по
нимания В.— В. Израиля и христ. В.; 
считая, что существуют «два обра
за» В.— В. на «достаточном осно
вании» и В. «без достаточного осно
вания», и не подвергая сомнению 
само понимание «достаточного ос
нования» как некого эмпирическо
го факта и одновременно отказывая 
в «достаточном основании» тому, 
что выведено на основе умозрения, 
Бубер пытался найти 2 этих изна
чальных «образа» в В. Израиля и 
христ. В., как они существовали 
сами по себе, пока не нашли отраже
ние друг в друге. Отличия в «обра
зах» Бубер усматривает в том, что 
первоначальная В. Израиля («эму-
на») опиралась на опыт непосред
ственного отношения человека к 
Богу, она тождественна «доверию» и 
исключает как нечто чуждое бытие 
невидимое и незримое (С. 253), хотя 
далее Бубер уточняет, что «эмуна» — 
это «постоянство отношения чело
века к незримому и все же дарую
щему себя видеть» (С. 338); христ. 
В., к-рая, по его ошибочному тол
кованию, своим происхождением 
обязана эллинизации иудейства, бе
рет основанием отвлеченное мыш
ление — понятие истины, как оно 
развилось в греч. философии; христ. 
В. «покоится на принятии-за-исти-
ну и признании-в-качестве-истин-
ного некого утверждения, возвеща
емого о предмете веры...» (С. 339). 
Тем самым Бубер склоняется к мыс
ли, что христ. представления о Боге 

связаны с пониманием Бога как аб
солютно трансцендентного и умо
зрительного существа. Основной 
причиной этого ложного толко
вания христ. В. у Бубера являются 
его конфессиональные предпочте
ния, отрицание им богочеловечества 
Иисуса Христа и признание Его 
лишь в качестве одного из великих 
пророков («великого брата»), возве
щающего о должном — о том, что че
ловек должен любить Бога. В таком 
понимании христ. В. Бубер видит 
путь для буд. «библейской веры», 
к-рая будет исходить из первона
чального единства иудаизма и хрис
тианства. 

А. Швейцер в работе «Мистика 
апостола Павла» объявил ошибоч
ным распространенное в протес
тантизме толкование слов ап. Пав
ла об оправдании «только верою» 
в смысле отрицания необходимо
сти дел; на основе тщательного ана
лиза текста Швейцер приходит к 
выводу, что в этих словах заклю
чена др. мысль — понимание В. как 
«бытия во Христе». 

К. Ясперс (1883), представитель 
религ. экзистенциализма, разраба
тывал концепцию «философской 
веры» в своих поздних сочинениях; 
в кн. «Философская вера» отличие 
В. философской от религ. Ясперс 
видит в том, что она: 1) имеет от
ношение к сознанию и экзистенции; 
2) не может быть догматизирована; 
3) всегда проникнута духом сомне
ния; 4) постоянно пребывает в дви
жении («исторична»); 5) подобно 
философии, не является «опорой» в 
жизни; 6) существует только в сти
хии свободы; 7) требует «демифоло
гизации» христианства. Различая 
субъективную сторону В. («как ве
рят») и объективную («во что ве
рят»), Ясперс утверждал, что фи
лософская В. не может быть сведе
на к своим противоположностям — 
субъекту или объекту или к их един
ству; определяемая только нега
тивно, она должна пониматься из 
сферы «объемлющего» (das Umgrei
fende), к-рое проясняется из взаимо
связанных между собой «бытия в 
себе» (мир, трансценденция) и «бы
тия, которое есть мы» (существова
ние, сознание, экзистенция). Содер
жанием философской В., сторо
нящейся догматики и опирающейся 
на принцип сомнения, является Бог, 
мир и человек, поэтому, по мнению 
Ясперса, она может рассматривать
ся в качестве индивидуальной и 
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свободной В. в Бога, в человека и 
его возможности в мире. Понимание 
Бога как Единого и представление о 
Богочеловеке как мифе (С. 471) об
наруживают искусственность «фи
лософской веры» Ясперса, к-рая 
мало что добавляет к известным по
ложениям его философии. 

Поиски нового понимания В. ха
рактерны для «диалектической тео
логии» — направления в совр. проте
стантизме, основные представители 
к-рого К. Барт, Э. Бруннер, Р. Булып-
ман, Ф. Гогартен испытали влияние 
экзистенциализма и философской 
герменевтики. Диалектическая тео
логия отвергает одну из основных 
тенденций новоевроп. философии и 
протестант, либеральной теологии 
XIX в.— рационализм, к-рый нашел 
свое выражение в отождествлении В. 
с разумом и объяснении В. из приро
ды человеческого бытия. Критикуя 
рационализм и антропоцентризм в 
понимании В., Барт считал необхо
димым возвращение к «евангельско
му» пониманию В. как дара и чуда, 
но в конечном счете истолковывал 
его по Лютеру, противопоставляя 
«веру» и «дела». Ставя знак равен
ства между Иисусом Христом и Сло
вом Божиим, Барт полагал, что в ос
нове христ. В. лежит Слово Божие, 
Оно является необходимым услови
ем встречи человека с Богом и самой 
В. в Бога {Barth К. Das Wort Gottes 
und die Theologie). Согласно Брун-
неру, опасность для рационализации 
В. представляют как «либеральный 
иезуанизм», так и «консервативный 
византинизм», апеллирующий к дог
матике семи Вселенских Соборов. 
Всеобщность и принудительность 
рационализма, считает Бруннер, раз
рушает В., лишает ее основного со
держания — свободы выбора и лич
ной ответственности {Brunner E. 
Der Mittler). 

В соч. «Динамика веры» П. Тиллих 
рассматривал В. в качестве «цент
рального феномена в жизни челове
ческой личности» (С. 215), опреде
лял ее как «состояние предельной 
заинтересованности» (С. 133), акт 
В., связанный с безусловным тре
бованием и обещанием исполнения 
этой «заинтересованности»,— как 
имеющий отношение к «безуслов
ному» (С. 138), к Богу (С. 163). Фено
менологическое описание природы 
В. у Тиллиха выявляет: 1) единство 
в В. рациональных и внерациональ-
ных элементов; 2) преодоление в В. 
разрыва между субъектом и объек

том; 3) экзистенциальный характер 
уверенности в В.; 4) связь В. с волей 
и свободой; 5) присутствие в В. со
мнения и необходимость самокри
тики в воле; 6) зависимость В. от 
языка и общины как носителя язы
ка; 7) необходимость формализации 
В. в «символах веры». Обсуждая 
вопрос об отношении В. и разума, 
Тиллих отмечал, что их противо
поставление друг другу обусловле
но неправильным пониманием, по
скольку в любом знании обязатель
но присутствует В. (С. 154). Тиллих 
строит следующую классификацию 
типов В.: он различает онтологичес
кий и нравственный типы; к онтоло
гическому относит В. религ., с по
следующим делением на сакрамен
тальный и мистический типы, и 
В. секулярную (гуманистическую), 
к-рая в свою очередь делится на 
романтико-консервативный и про
грессивно-утопический типы; нрав
ственные типы В. включают юри
дический, договорный и этический 
типы. Кроме того, Тиллих разли
чает В. динамическую и статичес
кую, первую — свободную и откры
тую сомнениям, вторую — связан
ную с авторитетом, с представлени
ем о «непогрешимости» Соборов, 
иерархии (С. 151). В основу своего 
понимания критерия истинности В. 
Тиллих полагает В. в Иисуса Хрис
та Распятого (С. 196). 

П. Рикёр в кн. «Религия и вера» 
исходит из принятого диалектичес
кой теологией противопоставления 
В. религии и рассматривает рели
гию «как архаическую жизненную 
структуру, которая постоянно пре
одолевается верой» (С. 176). В этом 
преодолении религии В. и в связан
ной с первой безбожной эпохе Ри
кёр все надежды возлагает на фило
софию, внутреннее единство к-рой 
с В. у него не вызывает сомнений. 
Последовательное продумывание 
тезисов нигилизма и безбожия с ис
пользованием феноменологичес
кой герменевтики Хайдеггера пред
ставляется Рикёру необходимым 
условием подлинно экзистенциаль
ного понимания Слова Божия и 
возвращения к «истоку иудео-
христианской веры» (С. 182). 

В. в русской философии. В мно
гообразных течениях рус. фило
софии понимание В. обусловлено 
особенностями конкретных фило
софских учений, их отношением к 
христианству и Церкви, к религиоз
но-культурной, философской и на

учной традиции Запада и России. 
В рус. философии, хотя и в меньшей 
степени, чем в зап., проводится раз
граничение между В. религ. и не-
религ.; к последней с необходимыми 
оговорками относят В. обыденную 
и научную, в существование мира и 
«чужой одушевленности»; в «рус
скую идею», в Царя, в народ; в идео
логию, в силу лит-ры и др. Однако 
в целом для рус. философии, как и 
для всей рус. жизни, границы меж
ду религ. В. и В. вообще размыты и 
относительны, и любая нерелиг. В. 
в итоге сводится к ее религ. истокам. 
Φ. Μ. Достоевский исключитель
ную силу рус. атеизма видел в том, 
что в России даже отсутствие В. 
в Бога — это особая религ. В. 

3 типа отношения к В., наиболее 
характерных для постановки и ре
шения проблемы религ. В. в рус. 
философии — 1) понимание В. как 
одной из центральных проблем фи
лософии; 2) понимание В. в каче
стве ненаучной проблематики, име
ющей отношение к религии, но не 
подлежащей компетенции филосо
фии; 3) отрицание всякой религии 
и В. и объяснение происхождения 
В. отсутствием научных знаний и 
«пережитками прошлого»,— соот
ветствуют 3 сложившимся по отно
шению к религии основным направ
лениям в философии (религиозно-
философской традиции, позитивиз
му и материализму). 

Для религ. традиции, представ
ленной именами А. С. Хомякова, 
И. В. Киреевского, Вл. С. Соловьёва, 
теизмом XIX в. и рус. идеализмом 
XX в., уходящей своими корнями в 
Православие, в «веру отцов» (Вл. Со
ловьёв), осмысление и обоснование 
В. в качестве основополагающего 
феномена жизни мыслится в рамках 
построения целостной религиозно-
философской концепции, в большей 
или меньшей степени признающей 
предметные различия между христ. 
богословием и философией, но от
вергающей взгляд, согласно к-рому 
основные темы христианства (уче
ние о Боге и Церкви, об отношении 
человека к Богу, о религ. опыте, В. 
и др.) не составляют предмета фило
софии и не имеют никакого отноше
ния к ней. В немногочисленных на
правлениях «научной философии» 
в России, в частности, в учениях 
Г. Г. Шпета, Б. В. Яковенко и др., а 
также в рус. позитивизме (К. Д. Ка
велин, В. В. Лесевич и др.) тема 
религ. В. выносится за рамки фило-
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софской проблематики; при этом, 
если в «научной философии» такое 
разграничение между предметом ре
лигии и философии не означает 
обязательного отрицания Бога и не
верия, то позитивизм весьма близок 
к нему и нередко маскирует его 
скрытые формы. В различных тече
ниях атеизма, от М. А. Бакунина до 
В. И. Ленина и его последователей, 
В. в Бога рассматривается как соци
ально опасное заблуждение, а зада
ча уничтожения религии и Церкви 
ставится в качестве первостепенной; 
в зависимости от тактических и 
стратегических соображений эту за
дачу в XX в. пытались решить то 
массовыми репрессиями в отноше
нии верующих, то воспитанием в 
духе псевдонаучного атеизма. 

Особую традицию в учении о В. 
представляет в рус. философии кри
тика состояния В. в Зап. Церкви 
(в католичестве и протестантизме), 
а также исследование исторических 
последствий кризиса В. в Европе и 
его значение для России. Кроме 
представителей духовной академи
ческой школы, к-рые специально за
нимались критикой зап. вероиспо
веданий, эта традиция включает 
большой круг философов, различав
шихся между собой философскими 
учениями и политическими воззре
ниями, но разделявших общий 
взгляд, согласно к-рому Зап. Цер
ковь отошла от первоначального 
понимания христ. В.; к этим фи
лософам и мыслителям относятся 
И. В. Киреевский, Хомяков, К. С. Ак
саков, Ю. Ф. Самарин, Ф. М. Досто
евский, К. Н. Леонтьев, Л. П. Кар
савин, Н. А. Бердяев, В. Ф. Эрн, 
свящ. Павел Флоренский, С. Н. Бул
гаков и др. 

Проблематику В. как особого рода 
знания — В. в существование вещей, 
самой реальности, своего и чужого 
«я» — разрабатывали С. Н. Тру
бецкой («Основания идеализма»), 
Александр И. Введенский («Фило
софские очерки»)и др. 

Тема В. занимает важное место 
в споре западника П. Я. Чаадаева 
со славянофилами. При всем разли
чии спорящих сторон в понимании 
и оценке достоинств В. правосл. и 
католич., существенное единство 
обнаруживается в следующих пунк
тах: 1 ) в значении христ. В. для фи
лософии («Устранить веру из фи
лософии — не значит ли это унич
тожить самую философию...» — 
Чаадаев. С. 486); 2) в необходимо-
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сти различения В. религ. и научной; 
3) в отрицании противоположнос
ти между В. и разумом («...в глуби
нах веры по необходимости есть 
знание точно так же, как в глубинах 
знания по необходимости есть ве
ра» — Там же. С. 485), даже догмат 
о Св. Троице, считал Чаадаев, впол
не постижим с помощью разума 
(С. 472); 4) в понимании связи 
между В. и молитвой («Единствен
ный способ верить в Бога — наде
яться на Него: вот почему тот не 
верует, кто не молится» — С. 466). 

В учении Хомякова более подроб
ная разработка вопроса о В. тесно 
переплетена с церковно-богослов-
ской, философской и исторической 
проблематикой. Хомяков обсуждал 
темы: В. и спасения; В., надежды и 
любви; В. и дела; значения В. для 
судеб отдельного человека и целых 
народов; перемены В. в вероучении 
зап. христ. Церквей и отрицатель
ных последствий этой перемены, 
места В. в теории познания и др. 
Хомяков связывал В. с целостным 
разумом; вопреки Канту, он отмечал, 
что В. есть «действие всего разума, 
т. е. постижения и изволения в их 
внутреннем единстве» (1994. С. 97). 
Понимая разум широко, в т. ч. как 
способность дологического воспри
ятия и сознания действительности, 
Хомяков считал, что пространствен
но-временной мир дан в разуме че
ловека как некая действительность, 
к-рая становится предметом под
робного анализа и доказательного 
знания благодаря диалектике рас
судка. О В. вообще в связи с теори
ей познания Хомяков писал: «Я на
звал верою ту способность разума, 
которая воспринимает действитель
ные (реальные) данные, передавае
мые ею на разбор и сознание рассуд
ка» (1878. С. 327). Соединяя в поня
тии религ. В. жизнь и истину, Хомя
ков отмечал, что В. «есть такое 
действие, которым человек, осуждая 
свою собственную несовершенную 
и злостную личность, ищет соеди
ниться с существом нравственным 
по преимуществу, с Иисусом пра
ведным, с Богочеловеком. Вера есть 
начало по самому существу нрав
ственное...» (1994. С. 97). 

И. В. Киреевский вопрос о В. рас
сматривал в контексте спора между 
Зап. и Вост. Церковью, он считал, 
что «Рим в делах веры дает преиму
щество отвлеченному силлогизму 
перед Св. Преданием» (С. 296), и 
это, по его мнению, составляет ос-

новную причину отделения Рима от 
Вселенской Церкви. В основании 
собственной философии Киреев
ский полагал идею целостного «ве
рующего мышления» — мышления, 
непосредственно связанного с пра
восл. В.; однако ему не удалось под
робно разработать это учение. 

С. С. Гогоцкий в своем «Философ
ском лексиконе» писал, что в уче
нии о Боге В. предшествует знанию. 
Рассматривая В. как внутренний 
опыт души, Гогоцкий полагал его 
необходимым основанием всякого 
знания о Боге. П. Д. Юркевич в ст. 
«Сердце и его значение в духовной 
жизни человека» с В. связывал 
мысль о Боге как безусловной при
чине всего сущего, видел в религ. В. 
последнее разрешение основных 
проблем бытия (С. 93). В рецензии 
на статьи «Бог» и «Вера», помещен
ные в 1-м т. «Философского лекси
кона», Юркевич критиковал, как 
ему представлялось, расплывчатые 
воззрения Гогоцкого о В. и учение 
Канта о В. в Бога. Юркевич считал, 
что к В. в Бога ведет как разум прак
тический, так и теоретический, вме
сте с тем, опираясь на слова ап. Пав
ла, что мы видим сейчас (в понима
нии Юркевича — в В.) «как сквозь 
тусклое стекло» (1 Кор 13.12), он по
лагал ошибочным отождествление 
B. со знанием (С. 298). В. Д. Кудряв
цев-Платонов в кн. «Религия, ее 
сущность и происхождение» ана
лизировал учения Канта, Якоби, 
Шлейермахера, Гегеля и др. с пози
ций правосл. понимания В. 

П. Л. Лавров в «Исторических 
письмах. 1868-1869» пытался дать 
формальное и содержательное опре
деление В. С формальной т. зр. он 
рассматривал В. как психическую 
деятельность, «где присутствует со
знание, но отсутствует критика» 
(Философия и социология. Т. 2. 
C. 232), с содержательной — считал 
не только неправильным «связы
вать» В. со «сверхъестественным», 
с религ. культом и догматами, но да
же склонен был выводить В. из обы
денной жизни. В своем атеистичес
ком мировоззрении Лавров В. в Бо
га подменил В. в прогресс, ради до
стижения к-рого, как он считал, 
«критически мыслящие люди» со
здают партию и борются за осуще
ствление своих общественных идеа
лов. Полагая, что критика идеалов 
предшествует В., Лавров тем самым 
утверждал, что В. должна опираться 
на научные положения. 
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К. П. Победоносцев в соч. «Вопро
сы жизни», сравнивая В. с нравст
венностью, отмечал, что последняя 
подвержена колебаниям, зависит от 
обстоятельств и требует умственной 
оценки в сложных случаях; нрав
ственность есть «начало абстракт
ное», в то время как В. представля
ет «живое чувство» (С. 191). В ст. 
«Вера» он противопоставил В. фи
лософским учениям, науке, «теори
ям и формулам» как созданиям че
ловеческого ума и потому условным 
и временным (С. 353). Справедливо 
полагая, что человеческая душа 
«стремится веровать и веровать бе
зусловно» (Там же), что «абсолют
ная истина доступна только вере» 
(С. 355), что «Церковь подлинно 
корабль спасения для пытливых 
умов, мучимых вопросами о том, 
во что веровать и как веровать» 
(С. 360), Победоносцев вместе с тем 
в выводах пришел;К разновидности 
религ. народничества, отождествлял 
B. христ. с В. народной и неоднок
ратно повторял, что «народ чует аб
солютную истину» (С. 355). 

Сформулированная Вл. С. Соловьё
вым в предисловии к «Истории и 
будущности теократии» задача — 
«оправдать веру наших отцов, воз
ведя ее на новую ступень разумного 
сознания» (Т. 4. С. 243) — была глав
ной для его религиозно-философ
ского пути; в ней нашла выражение 
основная идея Соловьёва о необ
ходимости синтеза религии и фило
софии в форме целостного учения 
о всеединстве. Сохраняя верность 
своей главной задаче, он не оставал
ся на одной и той же т. зр. в пони
мании «веры отцов» и в особенно
сти «разумного сознания»; многооб
разие тем и подходов, философская 
и религиозно-общественная эволю
ция воззрений определили широкий 
диапазон понимания В. в трудах 
философа: в «Критике отвлеченных 
начал» (1877-1880) В. рассматри
вается наряду с чувствами и мыш
лением в качестве «третьего рода 
познания» (Т. 2. С. 326), к-рым «ут
верждается безусловное существо
вание предмета» (Там же. С. 333); 
в «Чтениях о Богочеловечестве» 
(1877-1881) тема В. тесно связана 
с дедукцией Троичного догмата и 
концепцией богочеловечества как 
религиозно-исторического процесса 
(«..вера в Бога и вера в человека — 
сходятся в единой полной и всеце
лой истине Богочеловечества» (Т. 3. 

C. 26), здесь же Соловьёв настаивает 

на невозможности выведения «дей
ствительности Бога» из разума и 
полагает, что «безусловная уверен
ность» в существовании Божествен
ного начала «дана только верою» 
(Т. 3. С. 32-33); в проникнутой ис
тинно христ. чувством любви кн. 
«Духовные основы жизни» (1882-
1884) молитва, милостыня и пост 
рассматриваются в качестве основы 
личной В., а образ Христа — как 
«проверка совести»; в работе «Еврей
ство и христианский вопрос» (1884) 
кроме принципиальных различий, 
проводимых Соловьёвым, между В. 
Израиля и В. христ. как В. в Богоче
ловека Иисуса Христа и определени
ем В. как «подвига духа, обличаю
щего вещи невидимые» (Т. 4. С. 146) 
отмечается, что, несмотря на то что 
область В.— свобода, а познания — 
необходимость, противоположность 
познания и В. имеет условный харак
тер («верующий... познает предмет 
своей веры, а, с другой стороны, по
ложительное знание принимает на 
веру нечто такое, что не может быть 
эмпирически доказано») (Там же); 
в реферате «Об упадке средневеко
вого миросозерцания» (1891) (Т. 6. 
С. 381-383) на основе анализа ново
заветных текстов проводится суще
ственное различие между (внеш
ней) В. во Христа как чудодействен
ную силу и полнотой В. во Христа в 
Духе Божием (С. 340-341); в «Оп
равдании добра» (1894-1997) Со
ловьёв отмечает, что сами по себе В., 
надежда и любовь вне их христ. по
нимания не являются добродете
лями (Т. 8. С. 127-130). 2 основных 
толкования В. у Соловьёва — В. во 
Иисуса Христа, вселенскую собор
ную и апостольскую Церковь, в спа
сительное действие Божественных 
таинств и В. в смысле преодоления 
разделенности субъекта и объекта 
в сознании и познании — сходятся 
в общем понимании ее как всееди-
ной истины. 

В. И. Несмелое полагал непремен
ным условием правильного понима
ния христ. В. связь между догмати
кой и этикой. Ошибочными, по его 
мнению, следует считать как попыт
ки игнорирования догматики и ис
толкования нравственных запове
дей по «их пригодности для настоя
щей жизни людей», так и воззрения, 
к-рые признают нравственные тре
бования христианства соответст
вующими догматической истине, но 
считают их невыполнимыми («На
ука о человеке». Т. 2. С. 375-376). 

В самой В. Несмелов различает 
2 аспекта — «разумный», т. е. теоре
тический, и нравственно-практичес
кий. Теоретические исследования 
оснований В. ведут к христианству, 
но сами по себе они не доказывают 
«действительной истины христиан
ской веры», не превращают «хрис
тианскую веру в положительное 
знание» (Там же. С. 365). В основа
нии В., считает Несмелов, лежат Бо-
жие благовестие и нравственно-
практический акт В., требование 
предоставить себя в распоряжение 
Бога, ибо «недостаточно лишь испо
ведовать апостольскую веру во Хри
ста... нужно и жить по апостольской 
вере» (С. 375). 

Бердяев в 1908 г. написал ст. «Ка
толический модернизм и кризис со
временного сознания», в к-рой про
блематика соотношения В. и разу
ма приобретает первостепенный ха
рактер в связи с критикой католич. 
богословов Леруа и Луази и проте
станта А. Гарнака. Отличая «малый» 
(познавательный и доказательный) 
разум, как разум науки, от «боль
шого» (религ. и философского) ра
зума, Логоса, Бердяев усматривал 
различия между В. и «малым» ра
зумом в следующем: 1) В. и разум 
связаны с разными способностями 
человека (В.— с «религиозным вос
приятием», разум — с чисто логи
ческим мышлением) и опираются 
на разные источники (В.— на От
кровение и мистическую жизнь, ра
зум — на исследование природы); 
2) В. видит в догматах религии 
«факты-истины» и без признания 
чуда невозможна; разум же в догма
тах усматривает субъективный 
смысл и отвергает чудо; 3) В. не 
зависит от науки, ни одно положе
ние науки не может поколебать В. 
прежде всего потому, что положе
ния науки к В. не имеют отноше
ния; невозможно «научно обосно
вать» В. (С. 263); вместе с тем на
ука связана с В.; «в основе знания 
тоже... лежит вера» (С. 262); 4) про
тивоположность между В. и разу
мом может быть преодолена; «мир 
знания и мир веры... могут и долж
ны быть сведены в одну плоскость, 
но на почве веры, а не знания» 
(Там же); 5) противоположность 
между В. и совр. религ. сознанием, 
пораженным недугом «научности», 
может быть снята, считал Бердяев, 
только на основе Православия, со
хранившего истинную В., и религи
озно-философской традиции, к-рая 



складывалась в России усилиями 
Хомякова и Вл. Соловьёва. 

С. Л. Франк в краткой рецензии 
«Знание и вера» на статью Бердяе
ва высказал несогласие с нек-рыми 
ее основными положениями, в пер
вую очередь с мыслью о противопо
ложности В. и знания, считая, что 
Бердяев недооценивает разум и на
уку, что В. не может «прямо проти
воречить знанию» (Там же. С. 336), 
что задача, стоящая перед совр. фи
лософией,—найти путь для их 
«гармонического слияния» (С. 337). 
В 1923 г. в Германии Франк написал 
небольшую работу «Крушение ку
миров». В глубоко личной по своему 
характеру гл. «Духовная пустота и 
встреча с Живым Богом» он писал 
о В. в Бога как единственной опоре 
человека в жизни, незыблемость 
к-рой становится абсолютно оче
видной в период исторических ка
тастроф, таких как происшедший 
в России октябрьский переворот, 
когда разрушаются и гибнут «устои 
и формы бытия» (С. 114), и только 
В. в Бога и надежда на Божию по
мощь и спасение позволяют челове
ку остаться человеком и вынести 
эти страшные испытания. 

Свящ. Александр Елъчанинов об 
отношении В. и разума писал: 
«...все, что можно сказать словами 
о вере, ни в какой степени не может 
передать того, что не сказуемо и что 
в ней главное. Доводы веры не про
тив разума, а помимо него. Только 
в свете любви разум принимает ви
димые абсурды веры» (С. 29). 

В религиозно-философском уче
нии свящ. П. Флоренского тема В. 
занимает исключительно важное 
место. Общее для его сочинений по
нимание В. как мистической связи 
человека с Богом — «вечной жизни 
в недрах Троицы» (С. 64) — получа
ет специальное истолкование в за
висимости от характера обсуждае
мых проблем. В кн. «Столп и утверж
дение Истины» проблема отноше
ния В. и разума дана через описание 
личного опыта сомнений, характер
ных для философского рассудоч
ного мышления на его пути к Богу. 
В отличие от Декарта, видевшего в 
развертывании методического со
мнения обоснование самодостовер
ности мышления как надежного ос
нования для доказательства бытия 
Божия, свящ. П. Флоренский счи
тал, что посредством мышления че
ловек находится всего лишь в пре
дощущении Истины и не в состоя-
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нии собственными усилиями пре
одолеть сомнений, порождаемых 
разумом. Только с Божией помощью 
преодолеваются отчаяние, безыс
ходность и «само-замкнутость я»; 
только ставя «на место себя Бога», 
человек обретает живую веру и под
линную Истину как начало нового 
для себя разума (С. 67-69). Эта Бо
жия помощь подается человеку в 
«опыте религиозном», в Церкви; 
христ. В., как соборная и вселенская, 
в своей полноте и истинности не
мыслима вне единства с Церковью, 
вне таинств и богослужения. 

Обсуждая проблему В. и разума в 
прочитанных в 1921-1922 гг. лекци
ях, свящ. П. Флоренский отмечал 
различие между «научным» и «кон
кретно-религиозным» мышлением; 
последнее тождественно В., симво
лично и не знает расщепления на 
субъект и объект (У водоразделов 
мысли. Ч. 2. С. 473-474). В то вре
мя как научное мышление имеет 
дело с неразрешимыми противоре
чиями, В. преодолевает раздроблен
ность бытия и знания, порожденную 
первородным грехом и связанными 
с ним заблуждениями; верою в «бо-
го-носном уме» старцев исцеляется 
«болезнь бытия» (Столп... С. 159). 
Свящ. П. Флоренский считал, что 
церковная В. по своей природе 
транссубъективна, она преодолева
ет границы видимого мира и свиде
тельствует об онтологической ре
альности мира невидимого (Фило
софия культа). «Верою,— писал 
он,— мы видим здешний мир не 
отсюда, а оттуда, смотрим на него 
глазами вечности...» (Философия 
культа. С. 185). 

Др. тема размышлений свящ. 
П. Флоренского связана с вопросом 
об отношении В. к культуре и исто
рии. Продолжая философские тра
диции XIX в., он утверждал, что 
в основе всякой культуры лежит В. 
в безусловную ценность, что каж
дый народ «определяется тем, во что 
он верит», поэтому, «если возможна 
русская философия, то только как 
философия православная, как фи
лософия веры православной, как 
драгоценная риза из золота — ра
зума и самоцветных каменьев — 
приобретений опыта на святыне 
Православия» (Приветств. речь на 
юбилейном чествовании А. И. Вве
денского / / Соч. Т. 2. С. 190-191). 

С. Н. Булгаков в кн. «Правосла
вие», в одной из лучших своих ра
бот, посвященных проблематике В., 

различает «полноту истины, кото
рую жизненно содержит Церковь», 
от «общеобязательных догматов», 
к-рые, по мысли автора, не покрыва
ют этой полноты (С. 194). «И вера 
во Христа, как Сына Божия,— писал 
Булгаков,— для православия есть не 
христологическая доктрина, но сама 
жизнь... каждый повергается к но
гам Спасителя с радостным воплем 
веры: «Господь мой и Бог мой»...» 
(С. 226). Усматривая в разнице меж
ду полнотой истины и догматикой 
преимущества Православия перед 
католицизмом, догматизировавшим 
христ. В., Булгаков отмечал, что хотя 
Никео-Константинопольский Сим
вол веры выражает суть правосл. 
понимания В., однако содержание 
вероучения шире; не получив «обя
зательного догматического форму
лирования, оно содержится в бого
словском учении» (С. 223). 

В ст. «Религия и культура» 
А. А. Мейер необходимым условием 
религ. В. считал признание высше
го мира, а содержанием В.— обще
ние с этим высшим миром в религ. 
культе, в мистическом опыте. В от
личие от религ. В., полагал Мейер, 
«вера в культуру» надеется найти 
«здесь град пребывающий» (С. 4 6 -
47). Противопоставляя В. и куль
туру как 2 разных жизнепонимания 
и жизнечувствования, Мейер весь
ма упрощенно рассуждал о харак
тере их взаимоотношений. 

В крайне односторонней кн. 
«Ключ веры», посвященной анализу 
евр. религии по библейским книгам 
и рассматривающей отношения меж
ду Богом и человеком, М. О. Гер-
шензон пришел к заключению, воз
можно, и верному по отношению к 
иудаизму, но ошибочному примени
тельно к христианству, что «ключом 
веры, сущностью религии является 
мысль о космически-правильном по
ведении человека, как непреложном 
условии его благоденствия» (С. 118). 
Понимая В. таким образом, Гершен-
зон объяснял религию в качестве 
«методологии» правильной жизни. 

Л. Шестов в своих многочислен
ных книгах за основной предмет ис
следования взял различия между 
философией и религией, умозре
нием и В., он выразил эти различия 
в дилемме «Афины или Иерусалим» 
(по Тертуллиану), отмечая, что 
«лучшие представители человече
ства гнали от себя все попытки про-
тивупоставления Афин Иерусали
му, всегда страстно поддерживали 
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«и» и упорно погашали «или»...» 
(С. 7). Обсуждая вопрос об отноше
нии В. и разума в европ. культуре, 
Шестов тенденциозно истолковы
вал историю христианства: он пола
гал, что Библия бьща принята вос
питанными на традициях греч. фи
лософии европ. народами только по
тому, что истина Библии о Боге уже 
Филоном Александрийским (II в.) 
была отождествлена с учением о Ло
госе, близким платоновско-аристо-
телевской философии (1923. С. 74 -
77). Критикуя философов, католич. 
и протестант, богословов за то, что 
они подвергают В. суду разума, Шес
тов вместе с тем сам разделял полу
чившую распространение в протес
тант, богословии концепцию хрис
тианства как эллинизированного 
иудаизма. В противопоставлении В. 
и разума Шестов исходил из пред
посылок, обязанных своим проис
хождением скорее совр. философ
скому анализу религии, чем опреде
ленной исторической религии, он 
считал, что в отличие от разума, 
к-рый не допускает нарушения за
кона противоречия, В. не подчиня
ется этому закону логики, как и др., 
и превыше их; что разум имеет дело 
со всеобщими и необходимыми за
конами природы, нашего мира; ра
зум связывает человека, а В. ставит 
человека перед тайной (к-рая всегда 
остается тайной) и чудом; В.— это 
область свободы, и для В. все воз
можно. В своей личной В., в понима
нии смысла тайны и чуда в В. Шес
тов остался на пути от ветхозавет
ного Откровения к новозаветному. 

Карсавин, рассматривая отноше
ние В. к «делам» в кн. «О Началах», 
считал их противопоставление в 
Зап. Церкви плодом «незакономер
ного рационализирования, насиль
ственно разрывающего двуедин-
ство веры и дел» (С. 62). Понимая 
это «двуединство» В. и дел в каче
стве некоего неделимого феномена, 
в к-ром В. является источником 
дел, а дела свидетельствуют о В., 
Карсавин пришел к ошибочному 
выводу относительно иноверия, по
лагая, что, «если язычник творит 
добро, он уже и верует, хотя и нео
познанно...— во Христа». Разреше
ние «апории веры» — В. «есть дар 
Божий, ниспосылаемая Богом ха
ризма, благодать» (С. 64), но вмес
те с тем она имеет личный характер, 
т. е. принадлежит человеку,— Кар
савин видел в знании, в необходи
мости дополнения В. знанием. 

ВЕРА 

И. А. Ильин в кн. «Путь духовного 
обновления», в гл. «Вера», высказал 
ряд важных положений относитель
но В. и неверия. Справедливо отме
чая, что «верить» означает больше, 
чем «признавать за истину», Ильин 
приводил аргументы, из к-рых сле
дует, что неверие невозможно, в ос
нове человеческой жизни лежит В. 
и человек не может «жить без веры» 
(С. 45); др. вопрос, насколько она 
сознательна и правильна ли она или 
нет. Подобно Достоевскому, Бердя
еву, Булгакову, Ильин считал неве
рие особой формой В., объясняя его 
В. «во всевозможные небожествен
ные силы и обстояния» (С. 46). Осо
бое внимание Ильин уделял пред
мету В., он высказывал глубокую 
мысль, что «человек сам постепен
но уподобляется тому, во что он ве
рит» (С. 48). Это соединение того, 
кто верит, с предметом В. образует 
«живое единство» (Там же). Разли
чая религ. В. и нерелигиозную, Иль
ин обращал внимание на то обстоя
тельство, что в первом случае в рус. 
языке используется глагол «веро
вать», к-рый обозначает способ
ность, во втором же случае — «ве
рить», к-рый выражает потребность 
В. Ильин утверждал: «...верят — все 
люди, сознательно или бессозна
тельно... веруют же далеко не все» 
(С. 49). Верование Ильин связывал 
с христ. В., в веровании «душа при
лепляется к Богу»; христианин дол
жен, обязан «строить свою веру». 

Прот. Василий Зеньковский в ст. 
«Вера и знание», опубликованной в 
1953 г., опираясь на принцип тожде
ства В. и знания, писал, что «перво-
сущность веры в Бога («знание Бо
га») есть именно ощущение или чув
ство Бога, сознание, что Бог для нас 
реальнее всякой «видимой» реаль
ности, реальнее всего мира» (С. 33). 
Различая «знания о Боге» (веро
вания) и «знание Бога» (В.), прот. 
В. Зеньковский полагал необходи
мыми верования, или знания о Боге, 
поскольку человеческая жизнь ими 
«освещается и озаряется», но счи
тал, что одних верований, знаний о 
Боге, недостаточно; для нравствен
ного исправления человека необхо
дима В. в Бога (знание Бога), к-рая 
обретается через молитвенную и 
духовную практику. «Вера в Бога 
или знание Бога... не создается 
нами, она — есть откровение Бога 
в нас» (Там же. С. 34). 

Прот. Георгий Флоровский в статье 
1928 г. «Оправдание знания», хотя 

=* 694 ^ 
^ 

и отмечал, что «истины превышают 
меру естественного разума и неве
домы в своей последней полноте» 
(С. 346), выступал против поверх
ностного толкования В., противопо
ставления В. знанию, ложного пони
мания знания как мудрствования, 
подтачивающего корни В.; страх пе
ред разумом ослабляет В.; «для 
великих учителей Церкви,— писал 
прот. Г. Флоровский,— умозритель
ное Богопознание было образом 
благочестия, образом Богопочита-
ния и Богослужения» (Флоровский. 
С. 346). В ст. «Вера и знание», напи
санной 1955-1956 гг. и посвящен
ной анализу причин и истоков кри
зиса совр. культуры, прот. Г. Фло
ровский объяснял этот кризис не 
столько неверием, сколько ложны
ми В., ведущими в сторону «от Хри
ста». В не претендующей на полно
ту типологии ошибочных понима
ний В. прот. Г. Флоровский выделял 
следующие типы: 1) «сектантский», 
выражающийся в уходе от мира и 
порицании его; этот тип не имеет 
ничего общего с монашеством, он 
имеет в виду эгоизм своего «я» и 
надеется только на индивидуальное 
спасение; 2) «пуританский» — пред
полагает служение и послушание, 
понимаемое формально, как «раб
ство долгу» (Там же. С. 658), и ос
терегается всякого религ. твор
чества; 3) «экзистенциальный» — 
в религии связывает В. с глубокими 
душевными потрясениями, но в от
ношении человека к Богу умаляет 
достоинство человека, не видит в 
нем образа и подобия Божия, по
нимает человека как «ничто», по 
этой причине ложно понимает Бога; 
4) «вера простого человека» — «с по
дозрением относится к рассудку, 
особенно, в делах веры» (Там же. 
С. 660), стремится к упрощению и 
не ценит богословие. В ст. «Непре
станно молитесь (1 Сол 5.17)» прот. 
Г. Флоровский отмечал, что основу 
христ. В. составляет молитва: мо
литва «втайне» как личная В. (учас
тие в ««соборности Церкви» пред
полагает личную веру и с нее начи
нается и в ней укоренено» — Там же. 
С. 722) и молитва «в согласии», по
скольку «быть христианином,— пи
сал он,— значит быть в Церкви» 
(Там же. С. 724). 

В. Н. Лосский в программной ст. 
«Вера и богословие» рассматривал 
проблемы В. и разума, философии и 
богословия в их отношении к Богу 
и В. в Бога, апофатического и ката-



фатического путей в богословии и 
философии. По мнению Лосского, 
если для философского понимания 
Бога характерна В. в идею Бога, а в 
итоге подчинение идеи Бога или 
идей о Боге человеческому разуму 
(теоретическому или практическо
му), то для христ. богословия осно
вой В. является живое присутствие 
личного Бога, познаваемого в От
кровении. Лосский констатирует 
существенные различия между В. в 
«Бога философов» и В. в правосл. 
богословии в Бога живого, в Св. 
Троицу; он отмечает трудности, де
лающие искусственными попытки 
философов (и богословов) перейти 
от единого Бога к Троице, в то вре
мя как в обратном случае — Троица, 
Бог живой, «вмещает в Себя и Бога 
философов...» (С. 156). Обсуждая 
вопрос о знании и В., Лосский фор
мулирует определение В.: «Знание 
нам дано верой, т. е. нашей привер
женностью, нашей причастностью к 
присутствию Того, Кто нам откры
вается. ...Вера — не психологическое 
состояние, не простая верность: она 
онтологическая связь между челове
ком и Богом, связь внутренне объек
тивная, к которой готовится огла
шенный и которая дается верному 
крещением и миропомазанием. Это 
дар, который восстанавливает и 
оживляет глубинную природу чело
века» (Там же. С. 152). 
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А. Т. Казарян 

ВЕРА Семёновна Морозова 
(1870, г. Торжок Тверской губ.— 
26.02.1938, полигон Бутово Мос
ковской обл., ныне в черте Моск
вы), прмц. (пам. 13 февр. и в Собо
ре новомучеников и исповедников 

Прмц. Вера Морозова. 
Тюрьма НКВД. Москва. 

Фотография. 1938 г. 

Российских), послушница москов
ского Страстной иконы Божией 
Матери мон-ря. Из семьи портного. 
В 1890 г. поступила послушницей 
в мон-рь. В нач. 20-х гг. мон-рь был 
закрыт. В. вместе с др. насельница-
ми сняла комнату в доме на Тих
винской ул. Монахини и послуш
ницы сохраняли монастырский ук
лад жизни, зарабатывали рукоде
лием, В. работала санитаркой в 
туберкулезном ин-те. 

28 окт. 1937 г. сосед монахинь по 
просьбе сотрудников НКВД подпи
сал донос на В. (в частности, в нем 
передавались слова, будто бы ска
занные послушницей: «Надо нам 
чаще собираться и усерднее просить 
Бога, чтобы Он скорее большевикам 
послал конец»). На основании этого 
лжесвидетельства В. 16 янв. 1938 г. 
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была арестована начальником Сверд
ловского районного отд-ния НКВД 
г. Москвы и сразу же допрошена. 
Виновной в «антисоветской дея
тельности» и «антисоветской агита
ции», в «высказывании враждебно
го отношения к руководству партии 
и правительства» себя не признала. 
Расстреляна по приговору тройки 
НКВД от 21 февр. 1938 г. Включена 
в Собор новомучеников и исповед
ников Российских постановлением 
Свящ. Синода РПЦ от 26 дек. 2001 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 10035. Д. 21386. 
Лит.: Дамаскин. Т. 7. С. 56-58. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВЕРА Николаевна Самсонова 
(17.08.1880, с. Веряево, Елатомско-
го у. Тамбовской губ.— 14.06.1940, 
Карело-Финская ССР, разъезд Со-
сновец Кировской ж. д.), мц. (пам. 
1 июня, 10 июня — в Соборе Рязан
ских святых и в Соборе новомуче
ников и исповедников), ктитор Пят
ницкой ц. бывш. жен. мон-ря в честь 
Казанской иконы Божией Матери 
в г. Касимове Рязанской обл. По 
окончании касимовской гимназии 
В. работала учительницей. В кон. 
20-х гг. стала старостой Пятницкой 
ц. в закрытом властями Казанском 
мон-ре и с большой любовью и по
читанием относилась к находив
шейся на территории мон-ря часов
не над могилой касимовского царе
вича Иакова. В. часто молилась в 
часовне, помазывала желающих 
маслом из лампады над могилой ца
ревича, рассказывала о нем бого
мольцам. 

Летом 1935 г. В. была арестована 
вместе с настоятелем Пятницкой ц. 
сщмч. Николаем Правдолюбивым по 
делу «попов Правдолюбовых и... 
Матрены Беляковой» (блж. Матро
ны Рязанской), заключена в Бутыр
скую тюрьму в Москве. На допросах 
держалась мужественно. На вопрос 
следователя об отношении к совет
ской власти В. ответила: «Я как ве
рующий человек усматриваю от
крытое ...насмеяние над религией и 
верующими, проявляемые в форме 
насильственного... закрытия храмов 
и разрушения их, кощунственное 
отношение к христианским святы
ням и аресты и высылки невинного 
духовенства и верующих. Также я не 
согласна с советской властью по 
вопросу отделения школы от Церк
ви, в результате чего дети не имеют 
возможности изучать Закон Божий 
и в результате не получают надлежа

щего нравственного воспитания». 
На вопрос о ее участии «в исцеле
нии больных у могилы царевича 
Иакова» мученица сказала: «Буду
чи в часовне при могиле царевича 
Иакова, я встретила... больных, по 
моей просьбе молилась с ними вмес
те, мазала из лампады... маслом, со
ветовала приложиться к могиле ца
ревича Иакова и... благословляла 
иконой». Виновной в «контррево
люционной деятельности» В. себя 
не признала. Приговорена к 5 годам 
ИТЛ, отбывала срок в системе Бело-
моро-Балтийского лагеря, сконча
лась за 2 недели до освобождения. 
Включена в Собор новомучеников 
и исповедников Российских поста
новлением Свящ. Синода РПЦ 
27 дек. 2000 г. 
Αρχ.: Архив УФСБ по Рязанской обл. Д. 10719. 

ВЕРА Васильевна Трукс (14.02. 
1886, дер. Тамаровка Черниговско
го у. и губ.— 1942, Сиблаг), мц. (пам. 
18 дек. и в Соборе новомучеников и 
исповедников Российских), келей
ница Тверского архиеп. сщмч. Фад
дея (Успенского). Отец В., чех, рабо
тал объездчиком леса у местного 
помещика. После окончания 2-клас-
сного городского уч-ща В. сдала эк
замен, дававший право быть народ
ной учительницей. В 1909-1923 гг. 
преподавала в сельских школах. 
В 1909 г. занималась на курсах по
вышения квалификации во Влади
мире-Волынском, где в то время еп. 
Фаддей (Успенский) читал лекции 
по педагогике. В. познакомилась с 
еп. Фаддеем, впосл. он поддержал 
ее, когда В. тяжело заболела, выхло
потав ей направление в Крым на ле
чение. После ареста еп. Фаддея в 
1921 г. В. вместе с др. прихожанами 
ходатайствовала о его освобожде
нии, носила передачи в тюрьму, по
сылала продукты в Зырянский край, 
где архиерей отбывал ссылку. После 
назначения владыки на Астрахан
скую кафедру В. приехала в Астра
хань, оказывала еп. Фаддею посиль
ную помощь; когда архиерей был 
переведен в Тверь, помогала ему и 
там. В 1923 г. В. побывала у Патри
арха св. Тихона и просила благосло
вения быть келейницей у архиеп. 
Фаддея. Давая благословение, Пат
риарх сказал: «Много скорбей поне
сешь». 

В. арестовали через 2 дня после 
ареста сщмч. Фаддея — 23 дек. 1937 г. 
На допросах ее спрашивали, что ей 
известно о враждебной деятельнос

ти архиерея. «Мною за все время с 
его стороны никогда не замечалось 
какого-либо проявления враждеб
ного отношения к советской влас
ти»,— отвечала келейница. В. отвер
гла предъявленное ей обвинение в 
«контрреволюционной деятельно
сти». 14 сент. 1938 г. особое совеща
ние при УНКВД приговорило муче
ницу к 5 годам ИТЛ. Срок отбыва
ла в сибирских лагерях, скончалась 
за неск. месяцев до окончания сро
ка. Прославлена Архиерейским юби
лейным Собором РПЦ 2000 г. 
Лит.: Дамаскин. Т. 3. С. 514, 542, 549, 551-
552, 556, 558-559, 565, 581-583. 

Игум. Дамаскин (Орловский) 

ВЕРА Александровна ( t 6.05.1861, 
Сырков мон-рь Новгородской губ.), 
инокиня Сыркова мон-ря, молчаль
ница, автор записок об аскетичес
ком делании и молитве Иисусовой. 
В 1834 г. подвижница без паспорта, 

Молчальница Вера Александровна 
на смертном одре. 1861 г. 

странницей пришла в г. Тихвин. На
звавшись Верой Александровной, 
3 года жила у помещицы В. М. Хар
ламовой, часто посещала храм, по
долгу молилась перед чудотворной 
Тихвинской иконой Божией Матери, 
паломничала в близлежащие обите
ли. Ок. 1837-1838 г. В. жила в Вин
ницком погосте Олонецкой губ., 
ухаживала за лежачей больной, вдо
вой местного дьячка, затем верну
лась в Тихвин. В 1852 г. некий по
мещик Иван Николаевич увидел, 
как после причастия В. «была озаре
на неземным, особенным светом». 
Это видение привлекло к подвиж
нице внимание жителей Тихвина. 
Избегая людской славы, В. ушла из 
города и поселилась в с. Березов
ский Рядок Валдайского у. К ней 
стали приходить крестьянские дети, 
к-рых подвижница учила грамоте, 
молитвам и Закону Божию. Из-за 
отсутствия паспорта В. арестовали и 
направили на Валдай. На требова
ние следователя рассказать о себе 
она отвечала: «Если судить по не
бесному, то я прах земли, а если су-
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дить по-земному, то я выше тебя». 
1,5 года В. провела в новгородском 
остроге, где она, приняв на себя 
подвиг молчальничества и строго
го поста, написала «Плач Богомате
ри при крестных страданиях Сына 
Ея Господа Иисуса». Затем ее от
правили в дом для умалишенных в 
с. Колмово. Впосл. В. писала о го
дах заключения: «Мне хорошо там 
было, я блаженствовала там. Благо
дарю Бога, что Он удостоил меня 
пожить с заключенными и убоги
ми,— Господь не то еще терпел за 
нас, грешных». 

Из дома для умалишенных В. 
была освобождена по ходатайству 
графини А. А. Орловой-Чесменской. 
Указом Новгородской консистории 
10 апр. 1841 г. подвижницу опре
делили в Сырков мон-рь с прожива
нием в обители за счет графини. 
В. жила уединенно, соблюдала мол
чание, с келейницей общалась по
средством записок. Присылаемые 
благотворителями деньги и вещи 
она раздавала нищим. В воскресные 
и праздничные дни В. принимала 
посетителей. Если просили советов, 
протягивала раскрытую книгу или 
посетитель сам открывал ее, и текст 
на странице давал ответ на вопрос. 
Нек-рым посетителям она давала 
записки с изречениями из Свящ. 
Писания. Обладала даром прозор
ливости. Игум. Ангелина и нек-рые 
сестры обители соблазнялись жиз
нью В. и оскорбляли подвижницу. 
Игумения ездила к С.-Петербург
скому митр. Серафиму (Глаголевско-
му) с просьбой удалить из мон-ря 
молчальницу, из-за к-рой якобы на
рушался покой в обители. На это 
митрополит воскликнул: «Да нас 
скорее с тобой выгонят, чем ее; и 
вспоминать об этом не смей». 

Еженедельно В. исповедовалась, 
записывая свои грехи на бумаге, и 
приобщалась Св. Тайн. За 2 недели 
до смерти, 22 апр. 1861 г., на оборо
те исповедальной записки В. напи
сала: «Батюшка, помолитесь Госпо
ду о помиловании души моей; конец 
мой близок, и дни мои изочтены 
суть». Перед кончиной она вышла за 
ворота обители и знаком показала, 
что желает быть погребенной непо
далеку от могилы игум. Александры 
(Шубиной), к-рая в 1793 г. была 
восприемницей имп. Елизаветы 
Алексеевны, ставшей супругой имп. 
Александра I, при принятии Право
славия. Несмотря на предсмертную 
просьбу подвижницы «не убирати» 

ее перед погребением, ее тело при
готовили к погребению и на груди 
обнаружили холщовый крест с за
писками, текст к-рых разобрать не 
удалось. 

В церковном предании и народ
ных легендах XIX в. В. иногда отож
дествлялась с имп. Елизаветой Алек
сеевной, якобы не скончавшейся в 
1826 г. в Белёве, а ушедшей стран
ничать. Этому мнению способство
вало особое покровительство В. ка
мер-фрейлины двора Александра I 
графини Орловой-Чесменской, не
желание подвижницы открывать 
свое прошлое, свидетельства о полу
ченном В. хорошем образовании 
(знание европ. языков, хорошо по
ставленный почерк), а также проти
воречивые сведения о кончине им
ператрицы. Во время закрытия 
Сыркова мон-ря в 1923 г. было со
ставлено описание кельи В. Среди 
убранства упомянута написанная 
подвижницей икона Спасителя: 
«Лик Христа довольно оригиналь
ный... Таким иногда рисуют царей. 
Глядя на икону, думается: уж не 
Александр I ли это?» (РГИА. Ф. 1101. 
Оп. 1. Д. 1222. Л. 2). Несомненно то, 
что В. происходила из аристократи
ческих, близких ко двору кругов. Ее 
матерью была супруга кн. П. Г. Га
гарина А. П. Лопухина, чей портрет 
висел в келье молчальницы. В. от
крыла М. В. Толстому, посетившему 
подвижницу в 1860 г., что ее роди
телей звали Павел и Анна. «За гре
хи мои и моих родителей,— сказала 
В.,— я, грешная, наложила на себя 
обет странничества и молчания». 
(Толстой предположил, что В. была 
внебрачной дочерью имп. Павла I.) 
Н. С. Маевский, основываясь на 
рассказах своей матери, утверждал, 
что В.— его тетка, дочь приближен
ных ко двору имп. Екатерины II 
ген. А. Д. Буткевича и А. И. фон 
Моллер. 

В РГИА (Ф. 1101. Оп. 1. Д. 507) 
хранится архив В., состоящий из 
тетрадей и отдельных записок, час
тично выполненных тайнописью. 
Между текстами записок, на оборо
тах листов и на отдельных листках 
помещено множество искусно ис
полненных монограмм из различ
ных буквенных сочетаний. (В нач. 
XX в. архив В. в Сырковом мон-ре 
исследовал свящ. Николай Грузин
ский, дешифровавший нек-рые мо
нограммы как «А», «П» и «Е» — 
инициалы императора и императри
цы.) Тексты написаны каллиграфи

ческим полууставом. Рукописное 
наследие В. включает в себя выпис
ки из Свящ. Писания, трудов отцов 
Церкви, а также описание собствен
ного молитвенного опыта. К наст, 
времени целиком расшифрована 
одна тетрадь, написанная тайнопи
сью, где содержится составленное В. 
практическое руководство в аскети
ческом делании и Иисусовой мо
литве. Подвижница писала: «Вся
кую добродетель, но особливо мо
литву, должны исполнять мы с вели
ким усердием. Молится же с таким 
усердием душа наша тогда, когда 
она гнев побеждает. Всякий, молит
ве прилежащий, да будет милосерд. 
Чрез сию добродетель иноки стори
цею себе приимут. А другие при-
имут другое — молитву, в сердце че
ловеческое входящую, воспаляет 
огонь небесный. Коль же скоро она 
воспламенится и на небо вознесет
ся, то сей же огонь оттуда паки с нею 
в горницу души нашей снисходит» 
(Л. 3 об.). 
Αρχ.: РГИА. Ф. 1101. Оп. 1. Д. 507; Д. 1222. 
Л.1,2,9об., Поб., 15, 19. 
Ист.: Лебедев И. Девица Вера Александровна: 
Молчальница // Странник. 1868. Июнь. С. 95; 
Маевский Н. С. Семейные воспоминания // 
ИВ. 1881. № 11-12. С. 565; Толстой М. В. 
Мои воспоминания / / РА. 1881. Кн. 3. С. 134. 
Лит.: Грузинский Н., свящ. Вера Молчальни
ца. Новгород, 1911; Молчальница Вера Алек
сандровна / / Русское правосл. жен. монаше
ство, XVIII-XX вв. [Серг. П.], 1992". С. 173; 
Цеханская К. В. Мнимая смерть императри
цы? Или история монастырской молчальни
цы Веры Александровны // НиР. 1999. № 12. 
С. 20-23; 2000. № 1. С. 18-22. 

К. В. Цеханская 

ВЕРА Антоновна Меркулова (в мо
нашестве Вероника, в схиме Ми
хаила; 15.09.1874, с. Новое, что в Те-
лякове, или Ново-Сумароково, Га-
личского у. Костромской губ. (ныне 
с. Сумароково Сусанинского р-на 
Костромской обл.) — после 1935 г., 
ГУЛАГ), схиигум., подвижница бла
гочестия. Из крестьянской семьи. 
В 1880 г. семья В. переехала в Рос
тов-на-Дону. В 1906 г. девушка вер
нулась в Ново-Сумароково и по
ступила в находящийся в селе Свя
то-Троицкий жен. мон-рь (создан в 
1893 из жен. общины). Круглый год 
В. ходила босой (отсюда одно из ее 
прозвищ — Вера босоножка), под 
одеждой носила металлические ве
риги. Подвижница обладала даром 
прозорливости и исцеления и вско
ре стала почитаться местными жи
телями, совершавшими паломниче
ство в мон-рь для встречи с ней. 



В июле 1910 г. по приглашению 
настоятельницы Макариева Решем-
ского мон-ря игум. Досифеи (Ипа-
товой), в 1900-1901 гг. бывшей 
настоятельницей Свято-Троицкого 
мон-ря, В. перешла в Решемскую 
обитель, где очень быстро стала 
пользоваться у местных жителей та
ким же почитанием, как и в Ново-
Сумарокове. Когда игум. Досифея 
организовала скит в приписной к 
Решемскому мон-рю Нодогской 
Рождественской пуст., находящейся 
в лесу на др. берегу Волги, В. первая 
изъявила желание поселиться там. 
Она прожила в пустыни с неск. сест
рами полгода, и за это время ее имя 
стало широко известно в Кинешем-
ском у., а Нодогская пуст, стала 
объектом массового паломничества 
богомольцев. В нач. 1911 г. в резуль
тате клеветнического доноса под
вижница была вынуждена оставить 
Решемскую обитель и по распоря
жению Костромского и Галичского 
еп. Тихона (Василевского) вернулась 
в Свято-Троицкий мон-рь. Особый 
наплыв посетителей к В. пришелся 
на годы первой мировой войны, ко
гда к ней шли тысячи людей, стояв
ших по неск. дней в очереди, чтобы 
увидеть В. и узнать у нее о судьбе 
находящихся на фронте близких. 

В 1919 г. община Свято-Троиц
кого мон-ря зарегистрировалась 
как сельскохозяйственная коммуна. 
В 1920 г. при мон-ре открыли дом 
престарелых, в нач. 1921 г. на базе 
монастырского хозяйства был со
здан совхоз «Сумароковский», ра
бочими к-рого являлись в основном 
сестры обители. В 1919 г. В. была 
арестована Галичским уездным от
делом ВЧК, вскоре вышла на сво
боду. В 1918-1919 гг. подвижница 
приняла монашество, затем схиму, 
по-видимому, в 1919-1920 гг. была 
возведена в сан игумений. О мона
шеском и схимническом именах В. 
знали только близкие ей лица, боль
шинство почитателей называли ее 
матерью Верой. 

В нач. 20-х гг. в результате парали
ча обеих ног В. лишилась возмож
ности ходить. К подвижнице про
должалось массовое паломничество, 
власти решили принять меры к его 
прекращению. 19 апр. 1921 г. В. пе
реселили в существовавший при 
доме престарелых дом инвалидов, 
куда доступ был почти невозможен. 
На следующий день 6 сестер обите
ли, работавших в совхозе, потребо
вали вернуть В. на ее прежнее мес-
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то жительства; получив отказ, сест
ры в знак протеста отказались вый
ти на работу. Монахини и В. были 
арестованы, отправлены в Галич, 
23 апр. всех освободили под подпис
ку о невыезде. Поскольку инокиням 
не разрешили вернуться в Сумаро-

Вера Меркулова. 
Фотография. Нач. XX в. 

ково, они поселились вблизи Свято-
Троицкого мон-ря в с. Высокове 
(в этом селе во время первой ми
ровой войны при помощи В. взамен 
сгоревшей была построена новая де
ревянная ц. во имя арх. Михаила). 

28 мая 1921 г. в Сумароково для 
закрытия монастырского собора в 
честь иконы Божией Матери «Ско-
ропослушница» и окончательной 
ликвидации мон-ря прибыла из 
Костромы комиссия губисполкома. 
По призыву В. на защиту собора со
бралось множество крестьян, при 
их поддержке сестры отказались 
отдать комиссии ключи от храма. 
6 июня В. была арестована в Высо
кове, согласно милицейскому доне
сению, для защиты подвижницы со
бралась «громадная толпа населе
ния нескольких волостей». В. была 
отправлена в г. Буй в сопровожде
нии отряда милиции «под контро
лем представителей села». По-види
мому, власти были напуганы числом 
людей, вставших на защиту В., и 
вопреки предписанию из Костромы 
в Буе она была в тот же день осво
бождена под подписку о невыезде, 
затем вернулась в Высоково. 

Однако уже 11 июня В. была 
вновь арестована, препровождена 
в Костромской исправдом. 9 июля 
1921 г. монахиню привезли в Моск
ву и поместили в бутырскую тю
ремную больницу, 2 дек. перевели в 

лефортовскую тюремную больницу. 
11 июня 1921 г. группа крестьян сел 
Высоково и Косинское обратилась 
в Губчека с просьбой об освобож
дении В. и о выдаче ее на поруки. 
24 окт. 1921 г. крестьяне этих же 
селений на общем собрании едино
гласно приняли обращение во 
ВЦИК, в к-ром просили освободить 
В. из заключения и разрешить ей 
проживание в Высокове. 13 дек. 
1921 г. Президиум ВЧК постановил 
выслать В. «после излечения» на 
жительство в Туркестан. В кон. де
кабря в защиту В. вступился Мос
ковский комитет Политического 
Красного Креста. 23 янв. 1923 г. 
ВЦИК принял постановление об 
освобождении В. из-под стражи без 
права выезда из Москвы, 25 янв. 
Коллегия ГПУ постановила осво
бодить ее. 

Выйдя из лефортовской больни
цы, В. поселилась в еще действовав
шем московском во имя Алексия, че
ловека Божия, жен. мон-ре. Вскоре 
ей разрешили уехать из Москвы с 
запретом проживания в Сумароко
ве. В кон. июля 1923 г. В. приехала 
в Галич, поселилась у В. А. Зелени
ной, сразу же завоевала любовь и 
почитание горожан. Среди посещав
ших В. были даже ответственные 
советские работники, о чем с гневом 
писала в ст. «Поклонники юроди
вых» уездная газ. «Плуг и молот» 
(1923. 3 авг.). 

Весной 1924 г. В. вновь арестова
ли и отправили в Костромской гу-
ботдел ОГПУ. Весной следующего 
года подвижницу приговорили к 
ссылке на 3 года в Кинешму. О ее 
жизни в Кинешме известно мало, но 
поскольку после этой ссылки к В. 
приходило много жителей Кинеш-
мы и района, то, несомненно, что В. 
там, как и везде, пользовалась боль
шим почитанием. Весной 1928 г. 
подвижница вернулась в Сумароко
во, где к ней сразу же возобновилось 
массовое паломничество. 

Осенью 1929 г. монахиня вновь 
была арестована, выслана в г. Ко-
тельнич Нижегородского края (ны
не Кировская обл.). В. и сопровож
давшие ее 3 инокини поселились в 
д. Корякины близ Котельнича. Под
вижницу каждый день возили на 
богослужения в собор Котельнича. 
На новом месте, как и везде, В. 
очень быстро стала пользоваться 
всеобщей любовью, свидетельством 
чего является направленная против 
нее ст. В. Пинягина «Провидица Be-



рушка», опубликованная в местной 
газ. «Деревенская жизнь» 2 нояб. 
1929 г. 29 дек. В. была вновь аресто
вана, обвинена в «антисоветской де
ятельности» и создании «нелегаль
ного женского монастыря», заклю
чена в котельничский дом заключе
ния. 19 мая 1930 г. особая тройка 
при Полномочном представитель
стве ОГПУ по Нижегородскому 
краю приговорила ее к ссылке на 3 
года в Северный край. Однако, по-
видимому, благодаря ходатайствам 
почитателей и из-за ее инвалиднос
ти особое совещание при Коллегии 
ОГПУ 8 сент. того же года постано
вило «досрочно условно» освобо
дить В. от наказания, разрешив ей 
«свободное проживание в СССР». 
После освобождения В. еще неск. 
месяцев жила в окрестностях Ко-
тельнича (в последующие годы к 
ней приезжало большое число па
ломников из Котельничского р-на). 

В апр. 1931 г. В. вернулась в Мол-
витинский (ныне Сусанинский) р-н, 
поселилась в дер. Исаково — бли
жайшей к бывш. Свято-Троицкому 
мон-рю. Из Исакова ее ежедневно 
привозили в Сумароково в приход
скую Никольскую ц., в к-рой с при
ездом В. богослужения стали совер
шаться каждый день. По данным 
ОГПУ, после возвращения В. бого
служения в церкви ежедневно по
сещали: в апреле — 50-100 чел., в 
июне — 400-500 чел., в праздники — 
до 1 тыс. чел. В Исакове В. возобно
вила прием посетителей, ежесуточ
но к ней приходили от 50 до 200 чел. 
из Молвитинского и соседних — Га-
личского, Судиславского, Буйского, 
Костромского и др. р-нов. 

В это время против В. была раз
вязана широкомасштабная кампа
ния в прессе, как местной, так и цен
тральной. 10 мая 1931 г. заметка о В. 
(«Кулацкая «пророчица» снова за
говорила») появилась в газ. «Без
божник». С июня 1931 г. районная 
газ. «Колхозный клич» опублико
вала серию посвященных В. статей, 
в к-рых ее именовали «кулацкой 
пророчицей», «кулацким агентом», 
«контрреволюционной шарлатан-
кой» и обвиняли в срыве весеннего 
сева и развале ряда колхозов («Пись
мо в редакцию» — 1931. 20 июня; 
«Черное гнездо и черная доска» — 
1931. 1 июля; также ст. «Под маской 
«блаженной матушки Веры» скры
то лицо классового врага» в район
ной газ. «Колхозник» (Семёновское, 
1931. 21 июня)). 12 авг. 1931 г. в газ. 
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«Правда» появилась большая ст. «О 
«Верушке босоножке» и о классо
вой близорукости газеты "Колхоз
ный клич"», в к-рой выражалась 
крайнее недовольство тем, что вла
сти района не могут справиться с 
монахиней. Называя ее «авантюри
сткой» и «бывшей помещицей», 
главная газета страны требовала 
привлечения ее «к ответственности 
за контрреволюционную агитацию» 
(статья в «Правде» появилась уже 
после ареста В.). Одновременно с 
кампанией в прессе, в июне—июле 
1931 г., по Молвитинскому р-ну 
прошли организованные властями 
собрания колхозников и единолич
ников, посвященные вопросу о вы
селении В. из района. В большин
стве случаев собрания принимали 
навязанные им резолюции, но в ряде 
мест люди не поддались давлению 
властей. 

13 июля 1931 г. В. и 4 жившие с 
ней монахини Свято-Троицкого 
мон-ря были арестованы и доставле
ны в Молвитинский райотдел 
ОГПУ, затем переправлены в Кост
рому. 2 окт. особое совещание при 
Коллегии ОГПУ приговорило В. к 
3 годам заключения (др. арестован
ные монахини были приговорены к 
трехгодичной ссылке в разные мес
та). В. отбывала заключение в суз
дальском политизоляторе, распола
гавшемся в зданиях Евфимиева суз
дальского мон-ря. 

По состоянию здоровья В. освобо
дили в кон. февр. 1934 г. 10 марта 
она вернулась в Сумароково и по
селилась в сторожке при Николь
ской ц., в к-рой вновь с ее приездом 
богослужения стали совершаться 
ежедневно. По данным ОГПУ, до 
приезда В. богослужения в церкви 
посещало 30-50 чел., после ее при
езда число богомольцев возросло до 
400-500 чел., вновь из мн. районов 
к В. началось массовое паломниче
ство. Уже через неск. дней после 
приезда подвижницы в колхозах по 
требованию властей стали прово
диться собрания с требованиями 
выселения ее из района (мн. колхоз
ники на собраниях высказывались 
против этой меры). 20 марта прези
диум Молвитинского райисполкома 
вынес постановление, в к-ром обви
нял религ. общину Сумарокова в 
нарушении законодательства о куль
тах, выразившемся в том, что общи
на разрешила В. поселиться в сто
рожке при церкви, и предписал вы
селить монахиню из сторожки. 
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20 апр. 1934 г. с В. взяли подпис
ку о невыезде, ОГПУ завело на нее 
новое следственное дело. В июне 
ее неск. раз привозили на допросы 
в райотдел ОГПУ в Молвитино. 
Вскоре дело было направлено в об
ластное управление НКВД в Ива
ново. 14 авг. 1934 г. Управление, 
заключив, что «виновность Мерку
ловой в контрреволюционной дея
тельности хотя и установлена, но 
имея в виду, что она является инва
лидкой... предание ее суду являет
ся нецелесообразным», постанови
ло дело прекратить и подписку о 
невыезде с В. снять. 

В 1934 г. деятельность В. была, как 
никогда в послереволюционное вре
мя, активной. По данным следствия 
1935 г., она принимала в сутки до 
100 чел., приезжавших из Иванов
ской, Московской, Ленинградской 
областей, из Северного и Горьков-
ского краев, среди к-рых было мно
го тяжелобольных. Еще в дорево
люционное время сложилась тради
ция, согласно к-рой приходившие 
к В. передавали ей деньги на бла
готворительные цели. Особое зна
чение благотворительная деятель
ность В. приобрела в 1934 г., когда 
коллективизация в Молвитинском 
и соседних с ним районах в основ
ном была завершена и население 
жило очень бедно. По данным НКВД, 
В. оказывала большую материаль
ную помощь «бедняцко-середняц-
кой и колхозной массе»: помогала в 
уплате налогов, в приобретении ско
та, в ремонте домов. Весной 1934 г. 
В. помогла местному колхозу «По
беда» с закупкой семян, тогда же она 
передала дому инвалидов в Сума
рокове 3600 р. на ремонт здания 
и покупку продуктов. По материа
лам следствия, с апр. 1934 по янв. 
1935 г. В. раздала нуждающимся ок. 
50 тыс. р. (по мнению карательных 
органов, благотворительная дея
тельность В. «была направлена на 
злостную дискредитацию Совет
ской власти и являлась одной из 
форм насаждения среди крестьян 
недовольства существующим стро
ем»). В это время В. устроила в Су
марокове приют для 20 детей от 3 
до 16 лет (в основном детей ссыль
ного духовенства и раскулаченных 
крестьян). 

Каждый день подвижницу приво
зили на тележке в Никольскую ц., 
где во время богослужений она 
находилась неподалеку от бывш. 
главной монастырской святыни — 



ВЕРА МЕРКУЛОВА, СХИИГУМ.- «ВЕРА И РАЗУМ» 

большой иконы Божией Матери 
«Скоропослушница». Эту икону в 
1888 г. пожертвовал обители афон
ский иеросхим. Парфений. До ре
волюции она имела богатый сереб
ряный оклад, к-рый в нач. 20-х гг. 
сняли, а сам образ выбросили в са
рай. Позднее его нашли и принес
ли в Никольскую ц. В 1934 г. под
вижница вышила для образа новую 
ризу из бисера. (После закрытия в 
кон. 30-х гг. сумароковского храма 
образ с вышитой В. ризой пребывал 
в неск. сельских храмах Сусанинс-
кого р-на, ныне находится в Вос
кресенской ц. в Буе.) 

Новая волна репрессий, последо
вавшая после убийства 1 дек. 1934 г. 
С. М. Кирова, не миновала и В. Она 
была арестована в Сумарокове 11 янв. 
1935 г. вместе с 4 монахинями, мо
нахом и крестьянкой, входившими в 
ее ближнее окружение (в докумен
тах НКВД они именовались «контр
революционной группой монаше
ства»). В. привезли в Молвитино, 
затем перевели во внутреннюю 
тюрьму УНКВД в Иваново. Наряду 
с традиц. обвинением в «контррево
люционной агитации» В. также об
винили в «активной связи» с якобы 
созданной в Буе «монархической 
партией», ставившей целью рестав
рацию в России монархии. Как и 
всегда, В. держалась на допросах 
стойко, ни в чем не признала себя 
виновной. 21 июня 1935 г. особое 
совещание при НКВД СССР приго
ворило В. к 3 годам ИТЛ, для физи
чески беспомощной женщины такой 
приговор был равнозначен смертно
му. По нек-рым данным, ее отправи
ли в один из лагерей на Урале, где 
скорее всего в ближайшие годы она 
и скончалась. 

Почитание В. в Костромском крае 
сохраняется до наст, времени. На ру
беже 80-90-х гг. XX в. прот. Вален
тин Ратьков записал воспоминания 
49 чел. из Сусанинского, Галичского, 
Буйского, Антроповского и Костром
ского р-нов Костромской обл., знав
ших подвижницу. В бывш. Свято-
Троицком мон-ре, наиболее связан
ном с В., в наст, время размещается 
психоневрологический интернат. 
Αρχ.: ГА Костромской обл. Ф. 130. Оп. 13. 
Д. 227. Л. 36; Ф. 130. Оп. 11. Д. 2070. Л. 7; 
ГАНИКО. Ф. 3656. Оп. 2. Ед. хр. 6044, 1428, 
6305. Т. 1-2; ГАСПИКО. Д. СУ-5077; Рать
ков В., прот. Мать Вера. Ркп. (частный архив). 
Ист.: Решемский М. Кинешемская «матушка 
Вера» // Костромская жизнь. 1914.10-11 июня; 
Толпа / / Там же. 10 авт.; Пора за ум взяться 
// Там же. 5 сент. 

Лит.: Сизинцева Л. Голоса // Губернский дом. 
Кострома, 1994. № 3. С. 51-53. 

Н. А. Зонтиков 

«ВЕРА И Ж И З Н Ь » , - см. «Чер
ниговские епархиальные известия». 

«ВЕРА И РАЗУМ», журнал, изда
вавшийся в 1884-1917 гг. при Харь
ковской ДС; с 2000 г. журнал Харь
ковской епархии. 

В 1884 г. по инициативе Харьков
ского архиеп. Амвросия (Ключарёва) 
вместо «Харьковских епархиальных 
ведомостей» началось издание бого-
словско-философского ж. «В. и р.». 
В 1884-1915 гг. он издавался 2 раза 
в месяц, в 1916-1917 гг.— ежемесяч
но. Состоял из 3 отделов: церковно
го, философского и епархиального. 
Каждый из отделов имел собствен
ную пагинацию (1-й и 2-й отделы — 
полугодовую, 3-й отдел — годовую). 
В 1907 г. церковный и философс
кий отделы были объединены, 
епархиальный был расширен, а в 
окт. 1915 г. преобразован в отдель
ный ж. «Пастырь и паства». Ре
дакторами «В. и р.» обычно явля
лись ректоры Харьковской ДС: в 
1884-1893 гг.- прот. И. А. Кратиров, 
в 1893-1894 гг . - прот. А. В. Мар
тынов, в 1894-1899 гг.— прот. 
И. П. Знаменский, в 1899-1906 гг . -
прот. И. П. Знаменский совместно 
с инспектором Харьковской ДС 
К. Е. Истоминым, в 1906-1916 гг . -
прот. А. М. Юшков совместно с Ис
томиным, в 1916-1917 гг.— прот. 
А. М. Юшков совместно с П. М. Кра
синым. 

Основной задачей издания яв
лялось изучение святоотеческого 
наследия и истории Церкви, зна
комство с развитием богословской 
и философской мысли. Особенное 
внимание уделялось осмыслению 
естественнонаучных открытий, пра
вильное истолкование к-рых, по мне
нию издателей, должно было приве
сти к подтверждению христ. истин. 

В церковном отделе журнала, со
гласно замыслу архиеп. Амвросия, 
публиковались статьи, в к-рых изла
гались правосл. догматика, прин
ципы христ. нравственности, разъ
яснялись церковные каноны и бо
гослужение. В этом отделе также 
публиковались исследования по ис
тории Церкви, работы о значитель
ных событиях церковной и обще
ственной жизни. В церковном от
деле печатались статьи, проповеди и 
поучения архиеп. Амвросия, затем 

Харьковского архиеп. Арсения (Брян-
цева). Среди исследований по апо
логетическому, нравственному, дог
матическому и сравнительному бо
гословию следует отметить работы 
«Православная догматика и рели
гиозно-философское умозрение» 
П. В. Тихомирова (1897. Т. 2. Ч. 2), 
«Исторические очерки развития 
апологетического, или основного, 
богословия» прот. Т. И. Буткевича 
(1898. № 22-24), «Опыт нравствен
ного православного богословия в 
апологетическом освещении» прот. 
Н. С. Стеллецкого (1913. № 8-16. 
1914. № 9-16, 17-19, 21-23. 1915. 
№ 1-3,24.1916. № 1-24) и др. Боль
шое место среди публикаций цер
ковного отдела занимали статьи по 
истории ВЗ и НЗ. В журнале увиде
ли свет, в частности, исследования 
«Обращение Савла и «Евангелие» 
св. ап. Павла» Н. Н. Глубоковского 
(1896. Т. 1. Ч. 1), «Откровение во 
пророках и откровение во Христе» 
Е. А. Воронцова (1908. № 1). 

Важным направлением в деятель
ности журнала (особенно после 
1907) была публикация материалов 
по истории вселенского Правосла
вия и РПЦ. В журнале увидели свет 
исследования И. Н. Корсунского, по
священные свт. Филарету (Дроз
дову) (1884. Т. 1. Ч. 2; 1885. Т. 1. 
Ч. i -2 . Т. 2. Ч. 2; 1887. Т. 1. Ч. 2; 1888. 
Т. 1. Ч. 1-2; 1889. Т. 1. Ч. 1-2; 1890. 
Т. 1. Ч. 1-2; 1891. Т. 1. Ч. 1-2; 1892. 
Т. 1. Ч. 2; 1893. Т. 1. Ч. 1-2), свящ. 
A. Вертеловского о свт. Димитрии 
Ростовском (1910. № 1-3) и митр. 
Макарии (Булгакове) (1916. № 10, 
11.1917. № 1-3,6-8). Ряд работ был 
посвящен изучению зап. Церкви, 
взаимоотношениям католичества и 
Православия (статьи Вертеловско
го, А. Д. Беляева и др.). 

В философском отделе публико
вались статьи ведущих российских 
ученых по истории философии, про
блемам философии и психологии, 
переводы философских сочинений 
(или отрывки из них) с комментари
ями. Среди наиболее значительных 
публикаций данного отдела — «Он
тология, или Метафизическое уче
ние о бытии вообще» (1888. Т. 2. Ч. 1-
2; 1889. Т. 2. Ч. 1) архим. (впосл. еп.) 
Бориса (Плотникова), цикл статей 
B. Д. Кудрявцева-Платонова о со
держании философии как науки 
(1884. Т. 2. Ч. 1-2), исследования 
Алексея И. Введенского, сочинения 
П. И. Линицкого: «Идеализм и реа
лизм» (1884. Т. 2. Ч. 2. 1885. Т. 2. 



Ч. 1-2. 1886. T. 2. Ч. 1-2. 1887. T. 2. 
Ч. 1-2. 1888. T. 2. Ч. 2), «О формах 
и законах мышления» (1894. Т. 2. 
Ч. 2), «О необходимости метафи
зики» (1897. Т. 2. Ч. 1). Идея Бога 
в древнегреч. философии рассмат
ривалась в неск. статьях Корсун-
ского (1884. Т. 2. Ч. 1; 1885. Т. 2. 
Ч. 1; 1887. Т. 2. Ч. 2; 1888. Т. 2. Ч. 2; 
1889. Т. 2. Ч. 1-2; 1890. Т. 2. Ч. 1-2; 
1891. Т. 2. Ч. 1). Представляют ин
терес опубликованные в «В. и р.» 
статьи С. С. Глаголева «Вера и зна
ние» (1909. № 21), «Логика аб
солютного разума» (1909. № 22), 
а также «Очерки истории филосо
фии» (1892. Т. 2. Ч. 1-2) H. H. Стра
хова. В философском отделе жур
нала увидели свет переводы «Тео
дицеи» Г. В. Лейбница, «Эппеады» 
Плотина и др. 

Среди исследований по психо
логии, появившихся на страницах 
«В. и р.», наиболее значительными 
являются статьи В. А. Снегирёва: 
«Самосознание и личность» (1891. 
Т. 2. Ч. 1), «Религиозная идея (пси
хологический очерк)» (1891. Т. 2. 
Ч. 2), «Обзор главных направлений 
русской психологии» (1895. Т. 2. 
Ч. 1-2) и исследование М. О. Верж-
боловича «Психологические основа
ния религии» (1898. № 18). 

В 3-м отделе, к-рый в разные годы 
имел различные названия (в 1884— 
1903 — «Листок для Харьковской 
епархии», в 1904-1906 — «Известия 
по Харьковской епархии», в 1907-
1915 — «Известия и заметки по Харь
ковской епархии»), публиковались 
правительственные, общецерковные 
и епархиальные офиц. документы, 
епархиальная хроника, известия из 
др. епархий. В 1905-1907 гг. на стра
ницах «В. и р.», особенно в 3-м от
деле, активно обсуждались актуаль
ные проблемы церковной жизни, 
вопросы реформирования приход
ской жизни и духовного образо
вания, восстановление Патриарше
ства и др. 

Лит.: Фолте Ю. Указ. статей в алф. порядке, 
содержащихся в богосл.-филос. журнале 
«Вера и разум»: С алф. списком авторов, по
мещенных в нем статей за 1-е 10-летие его 
издания (1884-1893). X., 1894; Попов В. М. 
Указ. статей, помещенных в журнале «Вера 
и разум» за годы с 1894 по 1917 / ЛДА. Л., 
1955; Вера и Разум: Журн. богосл.-филос. 
1884-1893 гг.: Сист. указ. статей / МДА. За
горск, 1985. Ркн.; Материалы к «Богословс-
ко-церковному словарю» // БТ. 1992. Сб. 31. 
С. 329-332; Андреев. Христианская перио
дика. Т. 1.С. 33-35. 

Т. Л. Бабинина 

«ВЕРА И РАЗУМ» - «ВЕРА И ЦЕРКОВЬ» 

С 2000 г. по благословению Харь
ковского митр. Никодима (Руснака) 
Харьковское епархиальное управле
ние издает ж. «В. и p.» («Bipa i po-
зум») с периодичностью 1 раз в год. 
Редакционный совет возглавляет 
митр. Киевский и всей Украины 
Владимир (Сабодан), главным ре
дактором является правящий Харь
ковский архиерей. В журнале пуб
ликуются послания Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия II и 
митр. Владимира, выступления и 
труды митр. Никодима. Журнал со
стоит из 5 отделов: отдела, содержа
щего офиц. материалы, богослов
ского, философского, историческо
го, хронико-библиографического, и 
приложения. Материалы публику
ются на укр. и рус. языках. Среди 
авторов журнала — священнослу
жители, церковные и светские уче
ные Украины и России. Ряд статей 
основан на материалах ж. «В. и р.» 
(1884-1917). 

«ВЕРА И ЦЕРКОВЬ», богослов-
ско-апологетический журнал, изда
вался в Москве в 1899-1907 гг. с пе
риодичностью 10 книг в год (ежеме
сячно, кроме июня и июля). В 1901— 
1905 гг. у журнала было 1200-1300, 
в 1906 - 570, в 1907 - 350 подпис
чиков. Редактором-издателем и ос
нователем журнала являлся свящ. 
(с 1901 прот.) Иоанн Соловьёв, зако
ноучитель московского имп. Лицея 
в память цесаревича Николая. По 
замыслу основателя, журнал дол
жен был восполнить недостаток ду
ховных изданий для светски образо
ванных людей, мало знакомых с бо
гословием. Разрешение на издание 
было получено во многом благода
ря ходатайству Московского митр. 
Владимира (Богоявленского), духов
но и материально поддерживавшего 
журнал в течение всего времени его 
существования. 

Журнал первоначально делился 
на 2 отдела — научно-богословский 
и церковно-общественный, обшир
ное библиографическое обозрение 
вскоре выросло в 3-й отдел. Почти 
каждый номер начинался словом 
прав. Иоанна Кронштадтского. Не
однократно журнал публиковал ре
чи и поучения Московского митр. 
Владимира. 

Одним из главных тематических 
направлений издания была есте
ственнонаучная апологетика. Прот. 
А. В. Мартынов, проф. МДА Д. Ф. Го-
лубинский, А. Н. Чемоданов, В. П. Ми-

хайлов, А. А. Тихомиров и др. в сво
их статьях пытались доказать науч
ную несостоятельность материали
стического мировоззрения, подвер
гали критике теорию эволюции и др. 
популярные в то время научные тео
рии. В журнале с критических пози
ций разбирались рационализм совр. 
богословской мысли, утопические 
теории социалистов, к-рым проти
вопоставлялось христ. учение 
о братстве (прот. И. А. Орфанит-
ский, свящ. А. А. Полозов и др.). Не
мало статей (прот. А. В. Мартынова, 
свящ. И. И. Покровского, свящ. 
И. В. Арсеньева, И. Н. Николина, 
В. К. Голубева и др.) было посвяще
но опровержению деизма, пантеиз
ма и буддизма. 

В «В. и Ц.» печатались статьи эк
зегетического содержания — толко
вания на отдельные стихи и главы 
Свящ. Писания, историко-библей-
ские исследования. Публиковались 
статьи по церковной истории проф. 
Московского ун-та и бывш. профес
сора МДА А. П. Лебедева. Цензор 
журнала протопр. Николай Благо-
разумов поместил в журнале 2 боль
шие статьи: «Апологеты древнехри
стианской Церкви» (1899. Кн. 1, 2, 
6, 7) и «К вопросу о возрождении 
православно-русского прихода и об
новлении церковно-общественной 
жизни в нем» (1903. Кн. 2, 3, 6, 8, 9; 
1904. Кн. 3, 5). Неск. статей бого
словского и церковно-практическо-
го содержания поместил в журнале 
архиеп. Волынский Антоний (Хра
повицкий), в 1906-1907 гг. одним из 
авторов журнала был еп. Павел 
(Вильчинский). 

На страницах издания регулярно 
печатались статьи, посвященные ис
тории и совр. жизни РПЦ. В 1903— 
1904 гг. особое внимание в журнале 
было уделено прп. Серафиму Саров
скому (прославлен в июле 1903): на
печатаны жизнеописание преподоб
ного (автор — Н. И. Кедров), описа
ние торжеств по случаю открытия 
его св. мощей, в библиографическом 
отделе Л. И. Денисов дал обзор бо
лее 150 жизнеописаний прп. Сера
фима и др. изданий о нем. Постоян
ное внимание редакции «В. и Ц.» 
было обращено на публикацию ма
териалов, относящихся к деятельно
сти Московского митр. свт. Филаре
та (Дроздова). О проблеме сближе
ния правосл. Церкви со старока-
толиками писали в «В. и Ц.» прот. 
А. П. Мальцев и проф. КазДА А. Ф. Гу
сев. В 1901-1904 гг. в «В. и Ц.» была 
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апостол Павел и его послания: Из 
акад. лекций». 

Из-за снижения числа подписчи
ков издание «В. и Ц.» прекратилось 
после выпуска в 1907 г. 2 объединен
ных номеров — 6/8 и 9/10. 
Лит.: Соловьёв И. И., прот. Указатель к ду
ховному богосл.-апологетическому журн. 
«Вера и Церковь» за первое 5-летие его 
(1899-1903). М., 1904; он же. От редактора 
в заключение 9-летия журн. «Вера и Цер
ковь» / / ВиЦ. 1907. № 9/10. С. 462-492; 
ПБЭ. Т. 3. О б . 1144-1151; Пивоваров Б. 
Указ. ст., помещенных в журн. «Вера и Цер
ковь» за 1899-1907 гг. Загорск, 1970. Ркп.; 
Андреев. Христианская периодика. Т. 1. С. 35. 

Н. Ю. Сухова 

опубликована переписка проф. 
Н. И. Субботина с архим. Павлом 
(Прусским). 

Журнал старался реагировать на 
совр. общественные теории и про
блемы: на его страницах разбира
лось содержание идеи прогресса, со
циалистических учений, отношение 
к смертной казни, убийство на дуэ
ли и т. д. Ряд статей был посвящен 
религ. взглядам и отношению к пра-
восл. Церкви Л. Н. Толстого (статьи 
свящ. С. Страхова, свящ. И. Соловьё
ва и др.). Прот. К. Галахов, свящ. 
Е. Попов, И. И. Добросердов анали
зировали «неохристианские» уче
ния о войне, патриотизме и непро
тивлении злу. Прот. Т. И. Буткевич, 
И. В. Соболевский и др. дали оцен
ку рус. переводу кн. Ж. Э. Репана 
«Жизнь Иисуса». На страницах жур
нала было уделено большое внима
ние христ. значению рус. лит-ры 
(статьи свящ. Н. Побединского о 
религиозно-нравственных идеалах 
Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского, 
С. В. Рождественского — об А С. Пуш
кине). 

Публиковались статьи о религи
озно-нравственном образовании в 
светской и духовной школах, о не
обходимости единения школы с 
Церковью (статьи еп. Георгия, прот. 
И. Благоразумова, прот. А. А. Бе
ляева, свящ. С. В. Страхова, свящ. 
В. М. Гобчанского, А. И. Миловидова 
и др.). Прот. И. Соловьёв напечатал 
в 1907 г. 5 статей из своих уроков по 
Закону Божию в имп. Лицее и цикл 
статей «Из чтений в школьной ко
миссии Монархического собрания 
в Москве», в к-рых обсуждались 
вопросы религиозно-нравственного 
воспитания детей в школе, церков
ные идеи в преподавании граждан
ской истории. Мн. статьи журнала 
представляли собой доклады, про
читанные на публичных богослов
ских чтениях, к-рые Общество лю
бителей духовного просвещения про
водило ежегодно с 1897 г. (в «В. и 
Ц.» было напечатано 38 докладов). 

В библиографическом отделе ре
дакция знакомила читателей со все
ми новейшими сочинениями бого-
словско-апологетического и учебно
го содержания (нередко снабжая их 
строгими критическими оценками), 
за годы издания в журнале было 
рассмотрено ок. 100 учебных руко
водств и пособий по Закону Божию. 

В 1902 г. в приложении к журна
лу (к кн. 1-2, 4 -5 , 7-8) вышла кни
га еп. Михаила (Грибановского) «Св. 

BEPÄH [лат. Veranus; франц. 
Véran] (V в.), свт. (пам. зап. 11 нояб., 
в диоцезе Ване 9/10 сент.), еп. Вин-
цийский (Ванский). Второй сын св. 
Евхерия, еп. Лугдунского (Лионско
го). Решив удалиться в Леринский 
мон-рь, Евхерий взял с собой сыно
вей — Солония и В., они воспитыва
лись в мон-ре под наблюдением пре
свитеров св. Викентия Леринского 
и Сальвина. После того как св. Ев
херий стал епископом, В. вместе с 
братом последовал за ним в Лугдун, 
где помогал отцу в управлении па
ствой. Ок. 450 г. В. стал епископом 
г. Винций (совр. Ване), о чем свиде
тельствует его подпись в письме 
южногалльских епископов к папе 
Льву I Великому с просьбой восста
новить прежние привилегии Аре-
латской кафедры в Галлии. В., хотя 
не присутствовал на Арелатском 
Соборе 451 г., на к-ром галльские 
епископы одобрили «Томос к Фла-
виану» Льва Великого, он со своим 
братом Солонием, еп. Генавским 
(Женевским), и Керетием Грациа-
нопольским написали папе Льву 
отдельное послание, где изложили 
догматическую позицию относи
тельно ереси Евтихия, полностью 
согласную с учением папы Льва. 
Имя В. неск. раз упоминается в пе
реписке 462-465 гг. папы Илария 
с галльскими епископами (Hilarius 
Epist 4; 11), а также в послании 
пресв. Люцида (между 469 и 474 гг.), 
сторонника августинианского уче
ния о предопределении, критико
вавшего взгляды В. о благодати и 
свободе воли. 

Ист.: ActaSS. Sept. T. 3. P. 540-542; Lucidi 
presbyteri Epistola / / PL. 53. Coll. 683-685; 
Solonii Ceretii et Verani Ad Leonem epistula 
dogmatica / / PL. 54. Col. 887-890. 
Лит.: Brouette E. Veranus / / LTK. Bd. 10. Sp. 
670; Garrigue M.-O. Verano vescovo di Vence 
/ / BiblSS. T. 12. Col. 1021-1023. 

Д. В. Зайцев 

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И 
СОФИЯ [греч. Πίστας, Έλπίς, 
'Αγάπη, Σοφία; лат. Fides, Spes, 
Caritas et Sapientia] ( t ок. 120 или 
ок. 137), мученицы (пам. 17 сент.), 

Мученицы 
София, Вера, Надежда и Любовь. 

Икона. 1-я пол. XVI в. (ГТГ) 

пострадали в Риме при имп. Адриа
не. Знатная вдова С. воспитала в 
благочестии 3 дочерей, к-рым дала 
имена, соответствующие 3 христ. 
добродетелям. Отроковицы отлича
лись необычайной красотой и благо
разумием. Узнав, что они христиан
ки, правитель италийской области 
Антиох доложил о них императору. 
Тот призвал их к себе и, обещая раз
личные почести, склонял принести 
жертву Артемиде, но они открыто 
исповедали веру во Христа. В. было 
12 лет, Н.— 10, Л,— 9 лет. На глазах 
матери их по очереди подвергали 
пыткам, а затем казнили. Но ни одна 
из мучениц, видя страдания сестер, 
не поколебалась в вере, а стоящая 
рядом С. призывала их быть стойки
ми и не бояться мук. С. погребла 
тела дочерей недалеко от города и 
пребывала на их могиле в непре
станной молитве, а на 3-й день скон
чалась. Она также считается муче
ницей, хотя приняла страдания за 
Христа не телом, а сердцем. По од
ной из версий жития, принадлежа
щей медиоланскому пресв. Иоанну 
(VIII в.), эти святые происходили из 
Медиолана (совр. Милан) и С. при
няла мученическую кончину вскоре 
после казни дочерей в 18 милях от 
Рима. 

По мнению болландистов, эти му
ченицы не были реальными лично-



стями, а представляли собой алле
гории, персонификации христ. доб
родетелей. Упоминания о них от
сутствуют в древнейших марти
рологах; наиболее ранними свиде
тельствами их почитания являются 
2 описания паломничеств VII в. 
(Зальцбургский и Малмсберийский 
итинерарии) и относящаяся ко вре
мени папы Григория I Великого 
(590-604) «Notula oleorum» из 
Монцы, содержащая перечень ам
пул с лампадным маслом от гробниц 
мучеников, принадлежавших лан-
гобардской кор. Теоделинде. В «No
tula oleorum» указано, что гробни
цы мучениц Пистис, Елпис, Агапи 
и Софии находятся в крипте, на 

Мученицы 
София, Вера, Надежда и Любовь. 

Фрагмент резной иконки 
из Покровского суздальского мон-ря. 

1-я чете. XVI в. (ГВСМЗ) 

кладбище св. Панкратия, на Авре-
лиевой дороге, могила мучениц 
Sapientia, Fides, Spes и Cari tas — на 
кладбище св. Каллиста, на Ап-
пиевой дороге, между гробницами 
мучениц Сотириды (пам. греч. 
11 февр.) и Цецилии ( К и к и л и и ) 
(пам. 22 нояб.). Предполагают, что 
речь идет о др. группе одноимен
ных мучениц ( Ф . X. Мёрфи) . 

Почитание мучениц широко рас
пространилось как на Западе, так и 
на Востоке. Их житие, возникшее в 
VII—VIII вв., известно в лат. (BHL, 
N 2966-2973), греч. (BHG, N 1637х -
1639), сир., арм. и груз, версиях 
(ВНО, N 1082-1085). На Руси полу
чило распространение греч. доме-
тафрастово житие (BHG, N 1637у). 
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Мощи мучениц из гробницы на 
Аврелиевой дороге были перенесе
ны Римским папой Павлом I ( 7 5 7 -
767) в построенную им ц. св. Силь
вестра на Марсовом поле; в 756 
или 758 г. часть их была подарена 
мон-рю св. Иулии в Брешии, осно
ванному лангобардским кор. Дези-
дерием. В 777 г. мощи были перене
сены Страсбургским еп. Ремигием 
из Рима в Эшо (Эльзас) , где нахо
дятся до наст, времени. Эшо сделал
ся центром распространения почи
тания мучениц в Германии. В X в. 
в честь них нем. мон. Гросвитой 
была написана драма «Sapientia». 

В большинстве зап. календарей 
память мучениц отмечена 30 сент., 
в Мартирологе Узуарда — 1 авг. 
(Mar tUsuard . P. 276), в Римском 
Мартирологе — дочери указывают
ся 1 авг., а С— 30 сент. (Mar tRom. 
Р. 318, 428). 

В совр. греч. и рус. календарях их 
память празднуется 17 сент., хотя 
в древнейших визант. памятниках 
в этот день отмечалась память муче
ниц С. и Ирины. В Типиконе Вели
кой ц. X в. (Mateos. Т. 1. Р. 38, 356) и 
в нек-рых синаксарях (напр., Paris, 
gr. 1587, XII в.) память С. и ее доче
рей относилась к 1 авг. В Миноло-
гии ими. Василия II кон. X в. крат
кое житие мучениц помещено под 
16 сент. (PG. 117. Col. 53). 

В переводах, выполненных в Бол
гарии и Др. Руси, имена дочерей 
были заменены слав, эквивалента
ми, что прочно вошло в традицию, 
несмотря на сохранение греч. форм 
их имен в ряде последующих пере
водов (напр., нестишной Пролог 
2-й редакции). В нек-рых рукописях 
была предпринята попытка пере
вода имени Софии — «Премуд
рость» (напр., Карпинское Еванге
лие. Л. 142 об., XIII в.). 

В домакариевских Минеях Чети-
их житие мучениц помещено под 
29 июля (РГБ . Вол. 598, поел. четв. 
XV в.), в В М Ч — под 30 июля и 
17 сент. {Иосиф, архим. Оглавление 
ВМЧ. Стб. 42 (1-я пат.), 335 (2-я наг.)). 
Ист.: ActaSS. Aug. T. 1. P. 16-19; SynCP. 
Col. 51-52, 859-862; PG. 115. Col. 497-513; 
ЖСв. Сент. С. 325-337; Momhritius В. Sanc-
tuarium seu Vitae Sanctorum. P., 1910r. Hil
desheim, 1978'. T. 2. P. 204; Valentini R., 
Zucchetti G. Codice topografico d. città di 
Roma. R., 1942. T. 2. P. 36-37, 40-41, 93, 152; 
Girardi M. Le fonti scritturistiche d. prime 
recensiones greche d. passio di S. Sofia e loro 
influsso sulla redazione metafrastica // VetChr. 
1983. T. 20. P. 47-76. 
Лит.: Tillemont. Mémoires. T. 2. P. 226-227; 
Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 3. С. 381; 
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Delehaye. Origines. P. 286-287; Frutaz A. P. 
Sophia / / LTK. T. 9. Col. 886-887; Amore A. 
Sofia, Pistis, Elpis, Agape // BiblSS. T. 11. 
P. 1277-1279; Halkin F. Légendes grecques de 
«martyres romaines». Brux., 1973. P. 185-228. 
(SH; 55); Hannick. Maximos Holobolos. S. 101-
102; Жуковская Л. П. Возраст Веры в Про
логе // Проблемы изучения культурного на
следия. М., 1985. С. 149-150. 

О. В. Л. 
Гимнография. Память мучениц отме

чена в месяцеслове греч. Евангелия IX-
X вв. (Sinait. gr. 1598 — Дмитриевский. 
Описание. Т. 1. С. 198), без богослужеб
ных указаний. Согласно студийским 
Типиконам, в этот день совершается 
будничная служба. В Евергетидском Ти
пиконе кон. XI в. приведена служба му
ченицам с пением «Аллилуйя» на утре
не, их последование соединяется с no-
следованием прп. Феофила (Там же. 
С. 278). Мессинский Типикон 1131г. ука
зывает последование мученицам с по-
следованием праздника, устав службы 
не описан (Arranz. Typicon. P. 27). В иеру
салимских Типиконах предписывается 
совершать вседневную службу, последо
вание мученицам соединяется с после-
дованием попразднетва Воздвижения. 
Последование мученицам не имеет тропа
ря, поется только тропарь Воздвижения. 

Последование мученицам в совр. бо
гослужебных книгах содержит следую
щие элементы: кондак 1-го гласа «Σοφίας 
της σεμνής, ιερώτατοι κλάδοι, ή Πίστις καί 
Έλπίς, και Αγάπη» (Софш честныА СВАЦК. 
ΙΙΙΓΙ;ΜΙΙΙΚΙΑ в-Ь'тви, в-Крд, й НАде'ждд, й ЛЮБОВЬ); 
канон мученицам 1-го гласа, творение 
Феофана, с акростихом «Της σοφίης άρί-
δηλα καί άγλαα τέκνα λιγαίνω» (Софшнл 
5'ЬлОАКЛеНМДА И СВАТАЛА ЧАДА ПОЮ), ИрМОС 
«Σου ή τροπαιούχος» (ТвоА поь"ЬдйтельнАА 
десни'цд), нач.: «Της ΰπερκοσμίου σου 
Χριστέ καί της άφράστου σοφίας» (Пре. 
ЛШНЫА твоеА xpVe, й нескдзАнныА премудрости 
wcÏAHÏe); цикл стихир-подобнов. В сту
дийских Минеях, кроме этого, содер
жится и др. цикл стихир (Ягич. Служеб
ные Минеи. С. 0142-0143). В совр. при
ходской практике РПЦ в связи с распро
страненностью имен мучениц в этот 
день обычно совершается праздничная 
служба, поется тропарь 4-го гласа, от
сутствующий в богослужебных книгах 
(нач.: «Торжествуете церковь первородных̂ , 
й свеселйтсА прие'лмА млтерь w ЧАД^Х* весе. 
ЛАЦИСА»), 

Иконография. В визант. искусстве В., 
H., JI. преимущественно изображались 
как молодые мученицы, С— немного 
старше; облачены в хитоны, головы по
крыты мафориями, одеяния могли быть 
также богато украшены, а на головы В., 
Н. и Л. накинуты белые узорчатые пла
ты (как в ц. Св. Софии на о-ве Китира 
(Греция), поел, треть XIII в.); руки сло
жены в жест приятия благодати (перед 
грудью, ладони развернуты вовне) или 
держат кресты. Возраст дочерей С. не под
черкивался, этот принцип нарушался 
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лишь иногда в сценах мученичества. 
В поствизант. период, в основном в 
древнерус. иконописи, наибольшее рас
пространение получила иконография, 
где в центре представлена С, впереди 
нее (иногда под ее мафорием) 3 неболь
шие фигурки малолетних дочерей (нов
городская икона 1-й пол. XVI в. (ГТГ); 
костяная иконка 1-й четв. XVI в., Мос
ква (ВСМЗ); икона XVII в. (ЦМиАР); 
икона 1685 г., мастер Карп Золотарёв, 
Москва, Оружейная палата (ГИМ)). 
Существуют неск. вариантов изображе
ний: в большинстве храмовых росписей 
и в иконописи они представлены вмес
те стоящими в рост, напр., в сцене муче
ния или в отдельной композиции; суще-

Мучеиицы 
София, Вера, Надежда и Любовь. 

Миниатюра из греко-груз. рукописи. XV в. 
(РНБ. 0.1. 58. Л. 78) 

ствуют и одиночные образы (в рост, 
оглавно или по грудь в медальонах), 
особенно в составе избранных святых 
(С— в ц. Поликарпа на о-ве Китира, 
XIII в.; Н.— на иконе «Сретение иконы 
Богоматери Казанской», 40-60-е гг. 
XIX в., Екатеринбург). 

Изображения мучениц сохранились в 
Минологии Василия II (Vat. gr. 1613. 
Fol. 43, 976-1025 гг.), на иконе кон. XI-
1-й пол. XII в. из мон-ря вмц. Екатери
ны на Синае; в ц. Богоматери в Грачани-
це, 1321 г., на миниатюре из Минология 
(Oxon. Bodl. F. l. Fol. 9v, 1327-1340 гг.), 
в ц. Вознесения мон-ря Дечаны, 1348-
1350 гг.— везде в мучении; в Служебном 
Евангелии с Минологием (Vat. gr. 1156. 
Fol. 253r, 3-я четв. XI в.), в кафедраль
ном соборе в Монреале (о-в Сицилия, 
Италия), 1180-1190 гг. и в греко-груз. 
рукописи (РНБ. 0.1. 58. Л. 78, XV в.) -
вместе в рост; в Палатинской капелле 
(о-в Сицилия), 50-60-е гг. XII в.,— в рост 
на столпах; в ц. св. Георгия в Старо-На-
горичино (Македония), 1316—1318 гг.— 
вместе оплечно; в соборе Св. Софии 
в Киеве, 40-е гг. XI в.,— Н. погрудно 
(изображенных рядом мучениц можно 
идентифицировать как ее сестер и С). 

В западноевроп. искусстве С. часто 
предстает как матрона, увенчанная ко
роной (фреска IX-X вв. в Гротта-дель-
Сальваторе, Валлерано, Италия); перед 
ней — фигурки дочерей, держащих сим

волические предметы: меч, свиток с име
нами, пальмовую ветвь (икона 1460 г., 
Нац. музей в Варшаве). В., Н., Л. могли 
изображаться и без С. (фреска XV в., 
Кёльнский собор). 
Лит.: Chadzidakis M., Bitha I. Corpus de la pein
ture monumentale byzantine de la Grèce: L'ile 
de Cythère. Athènes, 1997. P. 286-291,292-297. 
Pi. 1, 2, 4; Уральская икона. Екатеринбург, 
1998. Кат. 276; София Премудрость Божия: 
Кат. выст. М., 2000. Кат. 111. С. 302-303. 

Н. В. Герасименко 

ВЕРБИСТ [фламанд. Verbiest; 
кит. Нань Хуайжэнь] Фердинанд 
(9.10.1623, Питтем, Фландрия -
28.01.1688, Пекин), католич. мис
сионер в Китае, иезуит. Получил 
всестороннее образование в Корт-
рейке и Брюгге, затем в ун-тах Лё-
вена (Лувена) и Рима. Вступил в ор
ден иезуитов 29 сент. 1641 г. В 1655 г. 
в Севилье, где он занимался изуче
нием теологии, защитил магист. 
диссертацию. 

Решив посвятить себя миссионер
скому служению, в 1658 г. прибыл 
в Макао, затем начал проповедни
ческую деятельность в г. Сиане 
пров. Шэньси. В 1660 г. был вызван 
в Пекин и в качестве помощника 
главы астрономического ведомства 
Китая иезуита И. А. Шалля фон Бел
ла (1591-1666) стал одним из авто
ритетнейших и деятельных чинов
ников цинской администрации. Во 
время гонений на иезуитов после 
смерти ими. Шуньчжи (1664) В. был 
заключен в тюрьму и приговорен к 
смертной казни. Традиция связыва
ет чудо их избавления от наказания 
с землетрясением в Пекине, воспри
нятым новым имп. Канси как знак 
того, что заключенных надо помило
вать, хотя окончательное освобож
дение иезуитов последовало только 
в 1669 г. С этого момента положение 
В. при имп. дворе становится ис
ключительным. Он преподавал Кан
си геометрию и в споре с кит. учены
ми продемонстрировал преимуще
ства европ. системы геометрическо
го анализа планетарных движений, 
составил календарь дат затмений до 
2000 г. включительно, а затем в 1679 г., 
используя достижения европ. на
уки, переоборудовал Пекинскую об
серваторию. В 1673 г. В. издал под
робную работу по теории астроно
мии. Всего им было издано свыше 
40 трудов, посвященных различным 
областям человеческого знания. В во
енной сфере организовал серийное 
производство пушек португ. образ
ца. Ряд исследователей связывают 
с именем В. практическое воплоще

ние в условиях Китая идеи автомо
биля и катера на паровом двигателе. 

Имя В. хорошо известно и в исто
рии русско-кит. дипломатических 
отношений: он был переводчиком со 
стороны Цинов во время визита в 
Пекин посольства Н. Г. Милеску 
Спафария в 1675-1678 гг. Пользу
ясь своим положением при дворе, он 
проинформировал российского по
сла, а через его посредство и все 
европ. сообщество об особенностях 
жизни в Китае, а также помог послу 
в приобретении рубина из личной 
сокровищницы Канси, к-рый впосл. 
украсил большую имп. корону вен
ценосных правителей России. Пись
ма В. в Европу стали одним из важ
нейших источников сведений о Ки
тае для его многочисленных коррес
пондентов. В одном из писем он 
первым из европейцев предпринял 
попытку систематического изложе
ния грамматики маньчжурского 
языка. 

Немало было сделано В. и в деле 
католич. миссии в Китае. В 1677 г. 
он был назначен вице-провинциа
лом всех иезуитских миссий в стра
не. Занимая этот пост, он ходатай
ствовал перед Папской курией о ру
коположении в священнический сан 
верующих китайцев и разрешении 
на служение мессы, отправление та
инства исповеди и совершение Ев
харистии на кит. языке. Однако его 
предложения Ватикан оставил без 
внимания. В 1669 г. в Пекине В. из
дал однотомное соч. «Цзяо яо сюй 
лунь», посвященное изложению ос
нов католич. вероучения, а также 
нек-рые др. работы. Во время его 
похорон по повелению Канси со сто
роны Либу (Палаты церемоний) 
ему оказали гос. почести, приличе
ствующие сановнику 2-го класса в 
цинской табели о рангах. Во многом 
благодаря влиянию В. Маньчжур
ское правительство уже после его 
смерти издало в 1692 г. имп. эдикт 
о веротерпимости. Имя В. высоко 
почитается совр. Римско-католичес
кой Церковью и научной обще
ственностью всего мира. При Като
лическом ун-те в Лёвене действует 
фонд В., периодически выступаю
щий организатором проведения 
представительных международных 
научных конференций, создан центр 
синологических исследований, к-рому 
также присвоено его имя. 

Ист.: Арсеньев Ю. В. Статейный список по
сольства Спафария в Китай: 1675-1678 // 
ВАИ. 1906. Т. 17. С. 162-339; Correspondance 



de Ferdinand Verbiest de la Compagnie de Jésus 
( 1623-1688), dir. de l'observatoire de Pékin'/ Par 
H. Josson, L. Willaert. Brux., 1938; Рус.-китай-
ские отношения в XVII в.: Мат-лы и док-ты. 
М, 1969. Т. 1: 1608-1683; Bibliography of the 
Jesuit Mission in China (ca. 1580 — ca. 1680) / Ed. 
by E. Zürcher, N. Standaert S. J., A. Dudink. 
Leiden, 1991; GolversN. The «Astronomia Euro-
paea» of Ferdinand Verbiest, S. J. (Dillingen, 
1687): Text, Transi, Notes. Nettetal, 1993. 
Лит.: Федосий (Сморжевский), иером. Об иезуи
тах в Китае / / Сибир. вестн. СПб., 1822. Ч. 19. 
С. 169-252; Ч. 20. С. 253-324; Алексий (Ви
ноградов), иером. Обзор деятельности зап. 
христ. миссий в Китае. Каз., 1886; Лю Лу. 
Канси-ди юй Сифан чуаньцзяоши = [Ими. 
Канси и миссионеры с запада]. Пекин, 1981; 
Ferdinand Verbiest (1623-1688): Jesuit Mis
sionary, Scientist, Engineer and Diplomat / Ed. 
by J. W. Witek. Nettetal, 1994; Дубровская Д. В. 
Миссия иезуитов в Китае: Маттео Риччи и 
др. (1552-1775 гг.). М„ 2000; The Christian 
Mission of China in the Verbiest Era: Some 
Aspects of the Missionary Approach / Ed. by 
N. Golvers. Leuven, 2000. 

О. В. Шаталов 

ВЕРБИСТЫ [Об-во Слова Божия; 
лат. Societas Verbi Divini, S. V. D.], 
католич. миссионерская конгрега
ция, основанная 1875 г. в г. Стейл 
(Нидерланды) свящ. Арнольдом 
Янссеном (1837-1909). В наст, вре
мя к ней относятся 383 обители в 
более чем 60 странах, 6 075 монахов 
(3 800 из них священники) (Ап. 
Pont. 2003. Р. 1345). Генеральным 
настоятелем В. является свящ. Ан-
тонио Перниа. 

В 1877 г. в миссионерском доме 
(открыт 8 сент. 1875) начались заня
тия со священниками и мирянами 
по подготовке проповедников Еван
гелия среди населения, и уже в мар
те 1879 г. первые миссионеры отпра
вились в Китай. В 1884 г. был при
нят устав В., согласно к-рому об-во 
стало монашеской конгрегацией. 
25 янв. 1901 г. оно было утвержде
но Св. Престолом. К этому времени 
миссии В. были уже во мн. странах, 
в т. ч. в Аргентине, США, Нов. Гви
нее, Того. 

В., как правило, служат в прихо
дах, где миссионеры отвечают за 
вопросы катехизации и подготовки 
к принятию таинств, в католич. об
разовательных учреждениях (шко
лах и ун-тах, семинариях), серь
езное внимание уделяют изданию 
и распространению христ. лит-ры, 
вопросу призвания к священничес
кому служению и подготовке буд. 
пастырей. В 1920 г. на юге США В. 
была создана специальная семина
рия для афроамериканцев; к 1961 г. 
большинство афроамер. священни
ков были ее воспитанниками. В на-

ВЕРБИСТЫ - ВЕРБИЦКИЙ В. И. 
щ^^Щ^^^.0^ 

учной сфере наиболее важными до
стижениями В. стали антропологи
ческие исследования под рук. свящ. 
Вильгельма Шмидта. 

19 окт. 1975 г. свящ. А. Янссен был 
провозглашен блаженным, 5 окт. 
2003 г. канонизирован (пам. 15 янв.). 
Он основал также жен. монашеские 
конгрегации Служительниц Св. 
Духа (8 дек. 1889; на 2003 - 405 до
мов и 3678 монахинь) и Служитель
ниц Св. Духа непрерывного покло
нения (8 дек. 1896; на 2003 — 20 до
мов и 391 монахиня). 

После непродолжительной мис
сии в 1922-1924 гг. В. появились в 
России в нач. 90-х гг. Важную роль 
в деятельности католич. Церкви в 
России играли архиеп. Джон Буков
ский, бывш. папский нунций в Мос
кве (1995-2000), и еп. Ежи Мазур, 
(Иркутск, 1998-2002 ). 
Лит.: Emmerich Я. Atlas Societatis Verbi Divini 
Congr. Servarum Spiritus Sancti. Mödling, 
1961; Zalesky W., fa. Swiçnci na kazdy dzien. 
Warsz.; Lodz, 19893. S. 38-39; AltJ. Arnold 
Janssen: Lebensweg und Lebenswerk des 
Steyler Ordensgründers. Nettetal, 1999; 
Brandewie E. In the Light of the Word: Divine 
Word Missionaries of North America. 
Maryknoll (Ν. Υ.), 2000. 

А. Г. Крысов 

ВЕРБИЦКИЙ Василий Ивано
вич (1827, с. Федяково Нижегород
ского у. и губ.— 12.10.1890, с. Улала 
(совр. Горно-Алтайск), прот., мис
сионер, сотрудник Алтайской духов
ной миссии, этнограф, лингвист. Из 
семьи дьячка. В 1846 г. окончил Ни
жегородскую ДС. 5 марта 1849 г. на
значен наставником в Азрапинское 
приходское уч-ще в Лукояновском у. 
Нижегородской губ. В 1851-1853 гг. 
также являлся катехизатором в сель
ской Покровской ц. 12 янв. 1853 г. 
по приглашению своего двоюродно
го брата миссионера прот. С. В. Лан-
дышева подал прошение и был на
правлен в Томскую епархию, опре
делен в Алтайскую миссию. В Си
бирь прибыл в 1854 г. 

16 июля 1854 г. Томским и Енисей
ским еп. Парфением (Поповым) ру
коположен во диакона, 17 июля — во 
священника к походной миссионер
ской ц. Всемилостивого Спаса в Ула-
ле. Наряду с богослужением обучал 
детей алтайцев Закону Божию, рус. 
грамоте и церковному пению. 22 дек. 
1855 г. переведен в ц. в честь Соше
ствия Св. Духа на апостолов в сел. 
Майма с поручением заведования 
Майминским отд-нием миссии, со
вершал миссионерские поездки по 

всему Горному Алтаю. Ближайшим 
помощником В. был катехизатор, 
миссионер М. А. Парвицкий (впосл. 
митр. Московский св. Макарий (Нев
ский)). В 1857 г. В. открыл уч-ще. 
В 1858 г. утвержден в должности «со
трудника начальника миссии» и пе
реведен в Калтанский улус, входив
ший в Кондомское отд-ние миссии. 
13 дек. переехал в Кузедеевский улус, 
к-рый сделал центральным станом 
Кузнецкого округа миссии. В Кузеде-
евском улусе стараниями В. были по
строены дом для миссионера (1859), 
церковь (1864), колокольня (1877). 

26 авг. 1876 г. В. был возведен в 
сан протоиерея. 15 февр. 1884 г. на
значен помощником начальника 
Алтайской и Киргизской миссий и 
старшим миссионером Улалинского 
отд-ния. Вел переписку миссии, за
ведовал архивом, заботился о дея
тельности школ и мон-рей. Награж
ден орденом св. Анны 3-й (1870) и 
2-й (1882) степени, орденом св. Вла
димира 4-й степени (1886). 

2 авг. 1890 г. В. подал прошение об 
увольнении на покой по состоянию 
здоровья, в том же году скончался. 
Свои небольшие сбережения заве
щал миссии. Еще при жизни В. по 
его заказу были сшиты ок. 20 ряс, 
для того чтобы «по смерти оставить 
каждому миссионеру по ряске». 
В. был погребен в каменном склепе 
храма в Улале. Надпись на могиль
ном камне свидетельствовала, что 
он «окрестил 2117 человек» («боль
ше всех миссионеров», по свиде
тельству прот. Василия Постни
кова). Храм разрушили в 30-х гг. 
XX в., могилы миссионеров сохра
нялись до сер. 70-х гг. 

В наст, время не потеряли своего 
значения лингвистические, есте
ственнонаучные и этнографические 
труды миссионера. В 1869 г. в «Том
ских ГВ» под названием «Алтайцы» 
публиковались этнографические 
статьи В., впосл. изданные отдель
ной книгой — «Алтайские инород
цы» (М., 1893). В «Трудах имп. 
Вольного экономического обще
ства» выходили статьи В. по пчело-
водчеству. Н. И. Анненков исполь
зовал собранные В. сведения о фло
ре Алтая при составлении «Ботани
ческого словаря» (1856). В 1871 г. 
РГО присудило миссионеру сереб
ряную медаль, в 1878 г. он был из
бран членом-сотрудником Зап.-Си
бирского отдела об-ва. В. являлся 
также действительным членом имп. 
Об-ва акклиматизации животных. 



Большое внимание миссионер 
уделял изучению алтайского языка. 
В 1857-1868 гг. работал над «Грамма
тикой алтайского языка» (Каз., 1869) 
и «Руководством к изучению алтай
ского языка». В 1884 г. Правосл. мис
сионерское об-во издало «Словарь 
алтайского и аладагского наречий 
тюркского языка» (Каз., 1884), над 
составлением к-рого В. трудился ок. 
30 лет. Неск. сочинений В. посвя
щены истории Алтайской миссии. 
В ЦХАФАК (Барнаул) хранится ав
тограф написанной В. в 60-х гг. исто
рии миссии при ее основателе прп. 
Макарии (Глухарёве). В работе широ
ко использованы документы из пер
воначального архива миссии, унич
тоженного пожаром в 1886 г. 

В июне 1989 г. в Горном Алтае про
шла научная конференция, посвя
щенная 120-летию издания «Грам
матики алтайского языка». 12 окт. 
1990 г. в Новосибирске состоялась 
всесоюзная конференция, посвящен
ная 100-летию со дня кончины В. 
Соч.: Заметки кочевого алтайца // Вести. 
РГО. 1858. Ч. 24. Кн. 11. С. 77-109; Зап. мис
сионера Кузнецкого отд-ния Алтайской ду
ховной миссии свящ. В. Вербицкого за 
1860 г. / / ДЧ. 1861. Ч. 3. № 9. С. 75-98; Зап. 
...за 1861 г. М., 1862; Зап. ...за 1862 г. / / ПО. 
1863. Т. 10. Февр. С. 143-161; Лечение болез
ней у калмыков-алтайцев // Томские ГВ. 
1,863. № 24, 25; Пчеловодство на Алтае в 
1874 г. / / Тр. Вольного экон. об-ва. 1875. Т. 3. 
Вып. 3. С. 245-346; Миросозерцание и нар. 
творчество сибир. инородческих племен: Эт-
ногр. мат-лы // Литературный сб. СПб., 1885. 
С. 337-351; Очерк деятельности Алтайской 
духовной миссии по случаю 50-летнего ее 
юбилея // Памятная книжка по Томской губ. 
1885 г. Томск, 1885. С. 142-221; Мат-лы для 
истории Алтайской духовной миссии // Том
ские ЕВ. 1888. № 17. С. 16-18; Катехизичес
кое поучение «О Боге едином, но троичном 
в Лицах» // Из духовного наследия алтай
ских миссионеров: Сб. Новосиб., 1998. С. 4 6 -
55; [список тр. В. / / Там же. С. 202-211]. 
Αρχ.: ΓΑΤΟ. Φ. 184. On. 1. Д. 13. Л. 4 о б . - 8. 
[Послужной список В. за 1889 г.]; ЦХАФАК. 
Ф. 164. Он. 1. Д. 3. 57 л., Д. 163. Л. 33-270. 
[Катехизические поучения В.]; Д. 5. [Очерк 
истории АДМ, 1860 г.]; Д. 161. Л. 4 -5 об. [Бо
гословие в именах Божиих: Семинарское 
соч. В.]; Д. 161. Л. 157-292. [7 тетрадей В., 
содерж. извлеч. из разн. ист-ков. Ок. 1849 г.]; 
Реморов Α., протодиак. Научный вклад в 
миссионерское служение прот. В. Вербиц
кого: Канд. дис. / МДА. Загорск, 1990. Ркп. 
Лит.: Пасека миссионера свящ. Вербицкого 
на Алтае // Тр. Вольного экон. об-ва. 1872. 
Т. 3. Вып. 2. Окт. С. 206-210; Прот. В. И. Вер
бицкий: Некролог // ПрибЦВед. 1890. № 51; 
Ивановский A.A. Алтайский миссионер прот. 
В. И. Вербицкий: Некролог // Этногр. обозр. 
1891. Кн. 8. № 1. С. 176-179; Иннокентий 
[Ястребов], иером. Алтайский миссионер 
прот. В. И. Вербицкий // Томские ЕВ. 1891. 
№ 1. С. 9-16; Памяти покойного миссионе
ра прот. В. И. Вербицкого: Из зап. киргиз
ского миссионера игум. В. Синьковского // 

ВЕРБИЦКИЙ В. И . - ВЕРБИЦКИЙ Μ. Μ. 

Там же. 1891. № 9. Ч. неофиц. С. 1-5; То же: 
Из зап. мыютинского миссионера свящ. 
В. Постникова // Там же. С. 5-7; Макарова-
Мирская А. И. Апостолы Алтая. X., 1909. М., 
1997". С. 81-87; ПотаповЛ. П. Очерки по ис
тории алтайцев. М., 1948; Ашнин Ф. Д. Пер
вая печатная науч. грамматика алтайского 
яз.: Пробл. авторства // Тюркологический сб. 
за 1975 г. М., 1978. С. 34-61. 

О. А. Павлова, прот. Борис Пивоваров 

ВЕРБИЦКИЙ Михаил Михайло
вич (4.03.1815, с. Яворник-Руски 
(ныне в Подкарпатском воеводстве, 
Польша) — 7.12.1870, с. Млыны, там 
же), греко-католич. свящ., укр. ком
позитор, хоровой дирижер. Началь
ное муз. образование получил в 
певческо-муз. школе при хоре гре
ко-католич. кафедральной церкви 
в Пшемысле (1829-1833), обучался 
теории музыки и композиции у чеш. 
дирижера и композитора А. Нанке. 

M. M. Вербицкий. 
Портрет. XIX в. 

В 1833 г. В. переехал во Львов, где 
учился в гимназии, а затем в греко-
католич. ДС (1833-1842). Пел в цер
ковных хорах Львова, работал дири
жером и преподавателем пения в ДС. 

В 1846 г. возвратился в Пше-
мысль; находясь на службе в конси
стории, брал уроки у чеш. муз. тео
ретика и композитора Ф. Лоренца, 
к-рому впосл. посвятил свою мессу 
B-dur. После 1848 г. В. начал писать 
музыку к драматическим спектак
лям. В 1850 г. экстерном закончил 
ДС и был рукоположен во священ
ника. С 1856 г. служил в сельских 
приходах с. Млыны близ Яворова. 
В 60-х гг. В. сочинил более 20 му
зыкально-сценических произведе
ний разных жанров, став фактичес
ки штатным композитором Львов
ского театра. 

Первые церковно-муз. соч. В. от
носятся, возможно, еще к гимнази
ческому периоду: «Да исполнятся 
уста наша» (B-dur) и «Иже херуви
мы» (Es-dur). Впосл. были созданы 
в Пшемысле — Литургия (1847), 12 
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причастных стихов (не сохр.), в 
Млынах — «Тебе поем», «Иже хе
рувимы», «Святый Боже» (автогра
фы 6 и 12 апр. 1870). Духовно-муз. 
творчество В. было тесно связано с 
исполнительской практикой, чему 
во многом способствовала и дея
тельность В. в качестве дирижера 
хора Львовской ДС. В творчестве В. 
синтезированы традиции укр. цер
ковного пения (стилевые особенно
сти напевов Ирмологиона, партесно
го многоголосия), фольклора (преж
де всего прикарпатского региона), 
городской муз. культуры (канты) 
с влиянием стиля Д. С. Бортнян-
ского, а также раннеромантичес-
кими тенденциями западноевроп. 
музыки. Характерны поступенное 
мелодическое движение, ритмичес
кая уравновешенность, структурная 
ясность, мелодизация фактуры в ус
ловиях выраженного гомофонно-
гармонического склада. У Бортнян-
ского В. заимствовал принцип кон
трастирования хорового tutti и ан
самбля солистов, однако к жанру 
духовного концерта он не обращал
ся, тяготея к хоровым миниатюрам. 

Самым развернутым духовно-муз. 
произведением В. является Литур
гия для смешанного хора (1847), по
зднее переработанная автором для 
муж. хора и в таком варианте впер
вые исполненная в 1865 г. на празд
ник Покрова Пресв. Богородицы во 
львовском кафедральном соборе св. 
Юра (Слово. Львов, 1865. № 77. 
29 сент./11 окт.; № 84. 17/29 окт.). 

Духовные произведения В. полу
чили широкую известность и ис
пользовались как в греко-католич., 
так и в правосл. богослужебной 
практике. Муз. наследие В. сохрани
лось не полностью, существует не
большое количество автографов и 
печатных изданий. Из рукописей-
неавтографов наиболее достоверны
ми считаются списки, выполненные 
в 1871 г. учеником В. свящ. и ком
позитором Виктором Матюком. 
Муз. соч.: 1. «Отче наш» g-moll для смеш. 
хора; 2. «Христос воскресе» B-dur для муж. 
хора (№ 1); 3. «Тебе поем» As-dur для муж. 
хора, Es-dur, D-dur для смеш. хора, C-dur, 
G-dur для смеш. хора; 4. «Иже херувимы» 
Es-dur для муж. хора, F-dur; 5. «Святый 
Боже» A-dur для муж. хора, F-dur; 6. «Сла
ва: Единородный Сыне» As-dur, e-moll; 
7. «Аллилуйя» F-dur, греч. расп. G-dur, 
B-dur; 8. «Дух Святый снидет на тя» B-dur; 
9. «Господи, помилуй» B-dur, f-moll для 
смеш. хора; 10. «Отца и Сына» B-dur, C-dur, 
A-dur; 11. «Верую» Es-dur; 12. «Милость 
мира» As-dur, Es-dur для смеш. хора, G-dur 
(№ 2) для смеш. хора; 13. «Свят, Свят, Свят» 
B-dur, F-dur для муж. хора; 14. «Достойно 



есть» B-dur, D-dur для смеш. хора; 15. «Отче 
наш» a-moll; 16. «Един Свят: Хвалите» Es-
dur; 17. «Да исполнятся уста наша» B-dur; 
18. «Буди имя Господне» B-dur, греч. расп. 
G-dur; 19. «Ангел вопияше» C-dur; 20. «Из
бавление посла Господь» (причастен на Рож
дество Христово) F-dur; 21. «Сотвори, Гос
поди, многая лета» Es-dur; 22. «Господи, по
милуй» (ектения сугубая) F-dur для смеш. 
хора; 23. «Величай» (на Рождество Христо
во) a-moll (op. 38) для муж. хора; 24. «Хрис
тос воскресе» C-dur для 2 муж. хоров, B-dur 
для муж. хора (№ 2), C-dur («большое»); 
25. «Kyrie» D-dur, для оркестра, органа и 
смеш. хора [фрагмент лат. мессы]; 26. «Ели-
цы» C-dur; 27. «Многая лета» C-dur. 
Муз. соч. с сомнительным авторством: «Иже 
херувимы» Es-dur для смеш. хора / / ЛНБ. 
Коне. 20/42. П. 13 [автограф?]; «Христос 
воскрес» C-dur для смеш. хора («Христос 
воскрес». С. 13-15); «Царю Небесный» 
C-dur/c-moll (Благовют. С. 60-61); Антифон 2 
(«Слава Отцу и Сыну:») d-moll (Зб1рник. С. 6 -
8); «Святый Боже» G-dur (народное) (Люд-
кевич. 1999. С. 307). 
Не обнаружены: «Вечная память», «Господи, 
помилуй»: Для смеш. хора // Похороню 
т е ш , Льв1в, 1912 (Лисько. С. 87); 2 Мессы 
(Лисько. С. 89); 12 причастных стихов: Для 
смеш. хора (Кудрин. Огляд. С. 87). 
Αρχ. (в скобках после каждой позиции ука
заны номера соч.): Автографы: ЛНБ. Отдел 
искусств. Ф. П. Бажанского. № 27 (2); ЛНБ. 
ОР. Ф. 167 (Львовской консерватории). 
№ 20/43. П. 13 (3 - 6 апр. 1870); № 20/44-45. 
П. 13 (1); Ф. 171 (Е. Якубовича). № 16/П. 1. 
С. 18-20 (4 - Львов, 1870, 5 - 1 2 апр. 1870). 
Ркп.: ЛНБ. Ф. 167. № 20/44-45. П. 13 [авто
граф?] (25); № 20/51. П. 13, 1918 [список 
И. Туркевича?] (23); № 20/54. П. 13, 1894 
[список Волошина] (24 B-dur); № 142. П. 46. 
Л. 17, 31, 1896-1899 [список 3. Рутковско-
го] (9 f-mol, 13 F-dur); Φ. 171. № 16. П. 1. 
Л. 1-16, 21-22 [список свящ. В. Матюка] 
(2-21, 24 C-dur); № 94/ П. 3. С. 1 [список 
Д. Сичинского] (6 е-тоН). 
Изд.: Партитура cniBÎB церковних i евггських 
/ Упоряд. I. Кипр1ян. Льв^в; Перемишль, 
1882 (1, 13 B-dur — перелож. для смеш. хора, 
As-dur и D-dur, 18 B-dur, 19, 12 Es-dur, 3 
D-dur — перелож. для смеш. хора); Шсш 
церковш з р1зних автор1в / Перелож. на жен. 
хор свящ. В. Матюком. Льв1в, 1894 (C-dur 
(«большое»)); Л1тургшн1 nicHi / Упоряд. 
I. Охримович. Льв1в, 1927. Зошит 25 (16); 
Лпурпчш nicHi. Сер. 6. Льв1в, [б. г.] С. 1-4 
(6 As-dur — перелож. для смеш. хора); 36ip-
ник Л1турпйних i церк. шеень / Упоряд. А. Сит
ник. К., 1991; «Христос Воскрес»: Тропар Ве-
ликодня для мшганого хору / Упоряд. М. Юр-
ченко. К., 1991; Благовют: Украшсью церк. 
композицп для чолов1чого хору / Упоряд. 
В. Головко. Льв1в, 2000 (6 As-dur, 7 F-dur, 15, 
16); «Хвалить 1м'я Господне»: Антолопя укр. 
духовно! музики. Сер. А. К., 2000 (19). 
Соч.: М. В. з М. [Вербицький М.]. О шшю 
музикалыпм // Галичанин: Альманах. Льв1в, 
1863. Кн. 1. Вип. 2. С. 136-141; О творешях 
муз., церк. i MipcbKHX на нашей Руси / / Сло
во. Льв1в, 1870. № 38. 16/28 травня. С. 1. 
Лит.: Кудрин Б. М. Вербицький / / Бого-
слов1я. Львйз, 1937. Т. 15. Кн. 4. С. 211-222; 
Михайло Вербицький i вщродження укр. муз. 
культури в Галичиш: Тези наук, читань. Дро-
гобич, 1992; Кияновсъка Л. Релшйна твор-
чкть М. Вербицького // Musica Galiciana. 
Rzeszôw, 1997.T. l .C. W3-iU; Загайкевич M. 
M. Вербицький: Сторшки життя i творчостГ 
Льв1в, 1998 (нотогр.); Людкевич С. Дослщ-

ВЕРБИЦКИИ M. M . - ВЕРГИЛИИ 

ження, стати, рецензп, виступи. Льв1в, 1999. 
Т. 1. С. 307-311 [Библиогр. соч. В.]. 

Т. В. Гусарчук 

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ -
см. Вход Господень в Иерусалим. 

ВЕРВИЦА - см. Четки. 

ВЕРГЕРИЙ [Верджерио; лат. 
Vergerius; итал. Vergerio] Петер Па
уль (Пьетро Паоло) (1498, Каподи-
стрия (ныне Копер, Словения) — 
4.10.1565, Тюбинген, Вюртемберг), 
папский нунций, позже лютеран, 
теолог и политический деятель. 
С 1518 г. учился в Падуе, где полу
чил степень д-ра права. С 1522 г. 
судья в Вероне и Падуе. С 1525 г. 
представитель Каподистрии при 
правительстве Венецианской рес
публики. В 1530 г. поступил секре
тарем на службу в Рим; в 1532 г. на
значен папским нунцием в Венеции, 
с 1533 г. в Вене. В 1535 г. в качестве 
папского легата В. предпринял дли
тельную поездку в Германию, подго
тавливая почву для созыва церков
ного Собора. По возвращении в Рим 
участвовал в разработке папской 
буллы, посвященной созыву Собо
ра. В мае 1536 г. назначен епископом 
Модруша в Хорватии, в сент. 1536 г. 
стал епископом Каподистрии. Од
нако В. по-прежнему более заботил
ся о делах Римской курии, исполняя 
папские поручения, чем о своей 
епархии. В 1539-1541 гг. совершил 
поездку во Францию с различными 
поручениями; в 1540-1541 гг. посе
тил в Вормсе религ. диспут и уча
ствовал в полемике с реформатор
скими богословами. С 1544 г. В. по
пал под подозрение инквизиции, но 
был оправдан. В 1549 г. бежал на 
территорию Швейцарского союза, 
где с мая того же года начал пропо
ведь идей Реформации среди итало-
язычного населения. В 1550 г. стал 
пастором лютеран, общины Вико-
сопрано. Пытался организовать не
зависимый реформаторский Синод 
италоязычных общин Швейцарско
го союза вместо всеобщего еванге
лического. Такая позиция, а также 
непримиримое и бескомпромиссное 
лютеранство привели В. к конфлик
ту с др. реформаторами, поэтому в 
1553 г. он принял предложение вюр-
тембергского герц. Кристофа стать 
его советником в Тюбингене. Не 
имея четких обязанностей, он ис
полнял поручения герцога и пред
принял неск. поездок в Швейцарию 
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и Вост. Европу, способствовал рас
пространению идей Реформации в 
Польше и Словении. 

В. был автором ряда сочинений, не 
сыгравших, впрочем, большой роли 
в эпоху Реформации. Большее зна
чение имела его переводческая дея
тельность: на итал. язык им были 
переведены труды лютеран., и преж
де всего вюртембергских, теологов. 
Ист.: Briefwechsel zwischen Christoph, Herzog 
ν. Württemberg und P. P. Vergerio / Hrsg. v. 
E. v. Kausler, T. Schott. Stuttg., 1875; Tratta-
telli di P. P. Vergerio e sua storia di Fr. Spiera. 
R., 1883; De ingenuis moribus ac Hberalibus stu-
diis adulescentiae: libellus in part. 2. Padova, 1918. 
Лит.: Sixt Ch. H. P. P. Vergerius, päpstlicher 
Nuntius, katholischer Bischof und Vorkämpfer 
des Evangeliums. Braunschweig, 1855; CombaE. 
Il processo di P. P. Vergerio // La Riv. Chris
tiana. 1873. Vol. 1. P. 299-311, 366-368; Hu
bert F. Vergerios publizistische Tätigkeit nebst 
einer bibliogr. Übersicht. Breslau, 1893; Pa
schini P. Pietro Paolo Vergerio II giovane e la 
sua Apostasia. R., 1925; Hauser A. P. P. Verge
rios protestantische Zeit. Tub., 1980; P. P. Ver
gerio il Giovane, un polemista attraverso 
l'Europa del Cinquecento: Conv. intern, di stu-
di. Cividale del Friuli, 15-16 ottobre 1998 / 
A cura di U. Rozzo. Udine, 2000. 

А. В. Чупрасов 

ВЕРГИЛИЙ [Публий Вергилий 
Марон; лат. Publius Vergilius (Vir-
gilius) Маго] (15.10.70 до Р. Χ., 
с. Анды, близ Мантуи — 21.09.19 до 
Р. X., Брундизий, ныне Бриндизи), 
рим. поэт. Род. в семье состоятель
ного земледельца. Начальное обра
зование получил в Мантуе и Кремо
не, где изучал грамматику. Год его 
совершеннолетия совпал с годом 
смерти Лукреция, так что совре
менники смотрели на начинающего 

Вергилий. Гравюра. XIX в. 

поэта как на прямого преемника ав
тора «О природе вещей». Продол
жил образование изучением рито
рики в Милане и Риме и философии 
в Неаполе. К этому времени отно
сятся стихотворения, к-рые иногда 
приписываются В. Самое досто
верное из них — «Комар» (Culex), 



признаваемое за вергилиевское уже 
Марциалом {Martial. Epigr. XIV 185). 

После смерти имп. Цезаря В. вер
нулся в Мантую и предался там изу
чению Феокрита, но его покой был 
нарушен гражданскими войнами. 
Во время раздачи земель ветеранам-
сторонникам триумвиров после бит
вы при Филиппах (44 г. до Р. X.) 
B. угрожала опасность потерять вла
дения в Мантуе, но спасло заступни
чество влиятельных друзей (прежде 
всего Азиния Поллиона) и личное 
вмешательство имп. Августа Окта-
виана, к-рому благодарный поэт по
святил вскоре 2 хвалебные эклоги 
(Eclog. I и IX). В Риме, куда В. час
то приезжал хлопотать по своим 
владениям, он сошелся с Гаем Циль-
нием Меценатом и окружавшими 
его поэтами; впосл. он ввел в этот 
круг Горация и оба поэта соверши
ли вместе со своим покровителем 
воспетое ими обоими путешествие в 
Брундизий. 

В 39 г. до Р. X. В. издал свой 1-й 
поэтический сборник — «Буколи
ки» (Bucolica — пастушеские песни, 
от греч. Βουκολικός — пастушеский, 
сельский). В сборник вошли 10 на
писанных гекзаметром стихотворе
ний (эклог). Эклоги с нечетными 
номерами представляют собой диа
логи, с четными — монологи. Дей
ствие эклог, основная тема к-рых — 
жизнь пастухов, разворачивается в 
идиллической сельской обстановке. 
Образцом для «Буколик» послужи
ли «Идиллии» Феокрита (Дилите. 
C. 288). Самое знаменитое из вхо
дящих в сборник стихотворений — 
4-я эклога, посвященная Азинию 
Поллиону В ней В. предсказывает 
буд. золотой век и скорое рождение 
ребенка, к-рый изменит течение 
жизни на земле. Поэт рисует кар
тину буд. счастливой жизни, когда 
всякий труд будет излишним, по
скольку повсюду человек будет на
ходить все, что ему нужно (omnis fe-
ret omnia tellus — Eel. IV 39). Христ. 
писатели видели в этой эклоге про
рочество о рождении Христа (Aug. 
Ер. 258; Euseb. Constantini impera-
toris oratio ad coetum sanctorum. 19-
20; loan. Damasc. Passio saneti Arte-
mii (dub.). 46 / / PG. 96. Col. 1293). 
Возможно, по этой причине Тертул-
лиан называл В. «христианской по 
природе душой» (anima naturaliter 
christiana — Apol. 17. 4), а Данте в 
«Божественной комедии», обраща
ясь к В., писал: «... ты дал мне верить 
в Бога» (Чистилище. XXII 73). 

ВЕРГИЛИИ 

Совр. исследователи более прозаич
ны в трактовке этого пророчества: 
в нем видят указание на младенца, 
ожидавшегося в то время в семье 
Азиния Поллиона, или Антония, 
или Августа Октавиана. Иногда ут
верждается, что речь вообще идет не 
о конкретном младенце, но об алле
горическом образе грядущего мира 
и благоденствия (Дилите. С. 293). 
В общем характере этой эклоги, ее 
ненависти к войне и жажде спокой
ной жизни В. отразил стремление 
к миру, охватившее в то время все 
рим. общество. Лит. значение «Бу
колик» состоит гл. обр. в совершен
стве стиха, превосходящего все преж
де написанное в республиканском 
Риме. «Буколики» оказали влияние 
на последующую лит-ру. Им подра
жали рим. авторы Тит Кальпурний 

Вергилий. 
Роспись зап. галереи 

Благовещенского собора 
Московского Кремля. 1564 г. 

(I в. по Р. X.) и Марк Аврелий Не-
мезиан (III в. по Р. X.). В средне
вековье жанр, в к-ром написаны 
«Буколики», получивший наиме
нование «пастораль», развивался 
в творчестве трубадуров, позже 
его использовали Ф. Петрарка и 
Дж. Боккаччо. 

В 37 г. по просьбе Мецената В. 
взялся за новую поэму, к-рая была 
издана в 29 г. и названа «Георгики» 
(от греч. τα γεωργικά — земледелие, 
сельское хозяйство). Поэма напи
сана в подражание Гесиоду в растро

я т 708 _^г 

страненном в то время жанре дидак
тических пособий. Это сочинение 
разделено на 4 кн., каждая освещает 
определенную сторону жизни зем
ледельца. Так, 1-я кн. сообщает о 
земледелии, 2-я — о разведении са
дов и виноградников; 3-я — о живот
новодстве, 4-я — о пчеловодстве. 
Среди источников, к-рые В. исполь
зовал при написании поэмы, кроме 
«Трудов и дней» Гесиода называют 
также трактат Марка Теренция Вар-
рона «О сельском хозяйстве», одно
именное сочинение Катона Старше
го и нек-рые др. Однако, создавая 
«Георгики», В. не ставил перед со
бой задачу написать учебник агро
номии. Используя популярную 
форму изложения, автор передает 
свои представления о мире и месте 
человека в нем. В исследователь
ской лит-ре, посвященной В., нет 
единого мнения о характере фило
софских взглядов, отраженных в 
поэме. Часто замечают связь «Геор-
гик» с эпосом Лукреция «О приро
де вещей», однако вопрос о том, сле
дует В. эпикурейцу или полемизи
рует с ним, остается открытым (Ди
лите. С. 296-297). 

К написанию героического эпоса 
«Энеида» (Aeneis), самого большого 
своего произведения, В. приступил 
сразу после издания «Георгик». Ге
рой эпопеи — Эней, из разоренной 
Трои прибывший в Лаций, где он 
основал Рим (новую Трою, или 
Илион), и ставший родоначальни
ком рода Юлиев, из к-рого произо
шел Август Октавиан. Работая над 
поэмой, В. написал сначала все по
вествование прозой, а затем изло
жил этот текст гекзаметром. Сюжет-
но «Энеида» представляется про
должением «Илиады»: в поэме Гоме
ра Эней является героем будущего 
(Homer. II. XX 302-303, 307-308). 
Проработав над сочинением ок. 
10 лет в Италии, В. отправился в 
Грецию и Азию, чтобы завершить 
свою поэму, увидев своими глазами 
место ее действия. Но во время пу
тешествия В. заболел и умер. Перед 
смертью он просил, чтобы его неза
конченная и, по его мнению, несо
вершенная эпопея была сожжена. 
Однако по настоянию имп. Октави
ана Августа друзья В. Луций Варий 
Руф и Марк Плотий Тукка наруши
ли завещание поэта и издали «Эне
иду», внеся в нее самые незначи
тельные поправки. 

В поэзии В.— более человек 
чувств, чем мысли, и менее всего 
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философ, хотя его сильно увлекали 
философские проблемы, занимав
шие республиканский Рим; ему хо
телось бы идти по следам Лукреция, 
но он чувствовал свое бессилие и 
грустно восклицал: «Счастливы те, 
кто вещей познать сумел основы... 
но осчастливлен и тот, кому сель
ские боги знакомы...» (Georg. II 
490). Все, касающееся философских 
систем в «Энеиде» и «Георгиках», 
прямо заимствовано из разных греч. 
авторов (как напр., учение о загроб
ной жизни в 6-й песне «Энеиды»). 
В политике В. выступал одним из 
самых искренних сторонников имп. 
Августа; полный энтузиазма к вели
кому прошлому Рима, он славосло
вил водворителя мира в Италии. 

Поклонение, к-рым имя В. было 
окружено при жизни, продолжалось 
и после смерти поэта: уже начиная 
с августовского века сочинения его 
изучались в школах, комментиро
вались учеными и служили для 
предсказания судьбы, как оракулы 
Сивилл. Т. н. «Вергилиевы проро
чества» (Sortes Virgilianae) были в 
большом ходу во времена императо
ров Адриана и Септимия Севера. 
Имя В. окружалось таинственной 
легендой, превратившейся в ср. века 
в веру в него как в волшебника. Ос
нованием многочисленных легенд о 
его чудодейственной силе послужи
ли нек-рые непонятные места его 
сочинений, как напр. 4-я и 8-я эк
логи. Высшее проявление значения, 
приписываемого ср. веками В.,— это 
роль, к-рую отводит ему Данте в 
«Божественной комедии», выбрав 
его как представителя глубокой че
ловеческой мудрости и сделав его 
своим руководителем по кругам ада. 
Соч.: Works / Rev. by Gr. P. Goold. Camb. (Mass.); 
L„ 1999-2000. Vol. 1: Eclogues. Gcorgics. Aeneid 
I-VI; Vol. 2: Aeneid VII-XII; рус. пер.: Буко
лики. Георгики. Энеида / Вст. ст. С. В. Шервин-
ского. М., 1971; То же / Вст. ст. М. Л. Гаспаро-
ва. М., 1979;'Вергилий. Собр. соч. СПб., 1994. 
Ист.: Aelii Donati commenti Vergiliani reliquiae 
praeter vitam praefationem, prooemiura / Ed. 
E. J. Adler, 1910; Die Vitae Vergilianae / Hrsg. 
E. Diel. Bonn, 1911; Vitae vergilianae antiquae: 
Scriptores graeci et latini / Ed. G. Brugnoli, 
F. Stok. R., 1997. 
Лит: Conway R. S. Virgil's Messianic Eclogue. 
L., 1907; Громцев H. Четвертая буколика. Во
ронеж, 1908; Norden E. Die Geburt des Kindes: 
Gesch. einer relig. Idee. Leipz., 1924; Carco-
pinoj. Virgile et le mystère de la IV-me eclogue. 
P., 1930; Тройский И. M. История античной 
литературы. Л., 1946. С. 368-385; Машкин Н. 
Эсхатология и мессианизм в последний пе
риод Римской республики / / Известия АН 
СССР. Сер. ист. и филос. 1946. № 5. С. 4 4 1 -
460; Аверинцев С. С. Внешнее и внутреннее 
в поэзии Вергилия // Поэтика древнерим
ской лит-ры. М., 1989. С. 22-52; он же. Две 

тысячи лет с Вергилием // Поэты. М., 1996. 
С. 19-42; Дилите Д. Античная литература. 
М., 2003. С. 282-315. 

А. В. П. 

Изображение В. в христианском 
искусстве, прежде всего в средневек. 
западноевроп., связано с отношени
ем к поэту как к пророку, предсказав
шему рождение Христа. 

В западноевроп. памятниках В. ча
сто изображали рядом с сивиллой в 
композиции «Корень Иесеев», напр. 
в рельефе сев. портала собора в Лане 
(Франция), XIII в., или на миниа
тюре Псалтири тюрингско-саксон. 
школы из Вольфенбюттеля (Б-ка 
герц. Августа. Heimst. 568 (521). 
Fol. 6v, XIII в.,), к-рая, согласно при
веденной надписи, иллюстрирует 
4-ю эклогу «Буколик». Фигура В. 
обязательно присутствует в иллю
страциях «Божественной комедии» 
Данте, начиная с работы С. Ботти
челли (между 1480 и 1495 Гравюр
ный кабинет, Берлин), а также вхо
дила в состав композиций, где были 
соединены различные пророки и си
виллы (напр. серия изображений 
Лудгера том Ринга-старшего, ок. 1538, 
Музей искусства и истории культу
ры земли Вестфалия, Мюнстер). 

В средневек. искусстве Греции, 
Сербии, Македонии, Болгарии, 
Молдавии изображения античных 
авторов встречаются в росписях 
нартексов. Изображения В. в рус. 
искусстве в числе античных фило
софов и писателей, а также язычес
ких прорицательниц — сивилл свя
зано с предсказаниями о воплоще
нии Спасителя, входящими в «Про
рочества еллинских мудрецов». 

Изображения В. известны в рус. 
живописи в XVI-XVIII вв. Наибо
лее раннее представлено в росписи 
зап. галереи Благовещенского со
бора Московского Кремля (1564): 
В. в длинном сером хитоне, поверх 
к-рого короткая светло-зеленая 
туника с охристыми каймами и 
оплечьем и длинный розовый плащ, 
застегнутый на груди, на голове ши
рокополая шляпа. В руках разверну
тый свиток с текстом «пророче
ства». С XVII в. образы «еллинских 
мудрецов» помещаются в цоколь
ном ряду иконостаса (напр., ц. Св. 
Троицы в Останкине; изображения 
В. и Дия (Зевса) из иконостаса 
нач. XVIII в. (ЦМиАР)). В XVI-
XVII вв. античные персонажи на
ряду с ветхозаветными пророками 
изображались на церковных две
рях, выполненных в технике золо

той наводки (врата Благовещен
ского и Успенского соборов Мос
ковского Кремля, собора Ипатьев
ского мон-ря в Костроме). 

Сохранились украшенные миниа
тюрами визант. рукописи В. 
Лит.: Казакова Н. А. «Пророчества еллин
ских мудрецов» и их изображения в рус. жи
вописи XVI-XVII вв. / / ТОДРЛ. 1961. Т. 17. 
С. 358-368; она же. Пророчества еллинских 
мудрецов / / СККДР. 2-я пол. XIV-XVI в. 
Ч. 2. С. 305-306; Дуйчев И. Древноезически 
мислители и писатели в старата Българска 
живопис. София, 1978; Сергеев В. Н. О над
писях к изображениям «еллинских мудре
цов» / / ТОДРЛ. 1985. Т. 38. С. 326-330; Ка
чалова И. Я. Монументальная живопись / / 
Качалова И. Я., Маясова Η. Α., Щенникова Л. 
А. Благовещенский собор Моск. Кремля. М., 
1990. С. 39-40. 

Н. В. Квливидзе 

ВЕРЕИСКОЕ ВИКАРИАТСТВО 
Московской епархии, существовало 
с 4 авг. 1913 по 28 дек. 1929 г., возоб
новлено 26 февр. 1994 г. Названо по 
г. Верея Московской губ. С 4 авг. 
1913 по 9 окт. 1917 г. вик-ство воз
главлял еп. Модест (Никитин), хи
ротонисанный из архимандритов 
московского Знаменского мон-ря. 
В качестве Московского викария еп. 
Модест являлся заведующим Мос
ковскими пастырскими курсами, 
председателем Московского миссио
нерского об-ва и председателем ко
митета по устройству лагерей для 
раненых. С 9 окт. 1917 по май 1920 г. 
Верейским епископом был Силь
вестр (Братановский), в 1920 г. пе
реведенный в Пермскую епархию. 

25 мая 1920 г. во епископа Верей
ского был хиротонисан сщмч. Ила-
рион (Троицкий), ставший одним из 
ближайших помощников Патриарха 
св. Тихона по управлению Москов
ской епархией. Архипастырская дея
тельность еп. Илариона прерыва
лась арестами и ссылками в 1920, 
1921 и 1922-1923 гг. 6 июля 1923 г. 
он был возведен в сан архиеписко
па и в том же месяце назначен вре
менно управляющим Московской и 
Коломенской епархией. В нояб. он 
был арестован, приговорен к 3 годам 
ИТЛ. После кончины архиеп. Ила
риона 28 дек. 1929 г. в заключении 
новых назначений на В. в. не после
довало. 

26 февр. 1994 г. Свящ. Синод при
нял решение о возобновлении В. в. 
16 апр. 1994 г. во епископа Верейско
го был хиротонисан Евгений (Решет
ников), ставший исполняющим обя
занности председателя Учебного ко
митета. 18 июля 1995 г. еп. Евгений 



был назначен ректором МДАиС, 
18 июля 1998 г. утвержден в долж
ности председателя Учебного коми
тета, 25 февр. 2000 г. возведен в сан 
архиепископа. По благословению 
митр. Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия (Пояркова) осенью 2000 г. 
один из приделов собора в честь 
Рождества Христова в Верее был 
освящен в честь сщмч. Илариона 
(Троицкого). 
Лит.: Мануил. Русские иерархи, 1893-1965. 
Т. 5. С. 426-427; Т. 7. С. 197-198; Дамаскин. 
Кн. 4. С. 404-445; Определения Свящ. Си
нода // Офиц. хроника. 1994. № 1-3. С. 39. 

ВЕРЕКУНД [лат. Verecundus] 
(f 533), свт. (пам. зап. 22 окт.), еп. 
г. Верона (Сев. Италия). Изгнанный 
в 523 г. остгот, королем-арианином 
ТеоДорихом, В., по всей видимости, 
удалился в Умбрию (где долгое вре
мя сохранялась память о нем). Пе
ред тем как покинуть Верону В. ос
тавил там в качестве своего пре
емника пресв. св. Валента (пам. зап. 
26 июля), после смерти к-рого в 531 г. 
он вновь занял свою кафедру и уп
равлял веронской Церковью еще 
в течение 2 лет. Погребен вместе со 
св. Валентом в ц. ап. Петра, откуда 
их мощи были перенесены в XIX в. 
в ц. святых Андрея и Аннона. На 
месте первоначального погребения 
была обнаружена средневек. эпита
фия в честь В. и Валента. 
Ист.: ActaSS. lui. T. 6. P. 308-310; Oct. T. 9. 
P. 586-588. 
Лит.: Lanzoni Fr. Le diocesi d'Italia. Faenza, 
1927. P. 924-933; Gordini G.-D. Verecondo / / 
BiblSS. T. 12. Col. 1028. 

Д. В. Зайцев 

ВЕРЕКУНД (f 552), en. г. Юнка 
(пров. Бизацена, Сев. Африка), цер
ковный писатель. Проявил себя рев
ностным противником эдикта Юс
тиниана «О трех главах», осудив
шего Феодора Мопсу естийского, 
Феодорита Киррского и Иву, еп. 
Эдесского. Вместе с папой Вигилием 
В. находился в К-поле с 547 г., где 
продолжал протестовать против 
осуждения «трех глав». В 551 г. 
вместе с папой Вигилием В. был вы
нужден бежать из К-поля и укрыть
ся в Халкидоне, где и скончался. 
В.— автор «Комментариев на цер
ковные песнопения» (Commentarii 
super Cantica Ecclesiastica), где он, 
подражая Оригену и блж. Августи
ну, аллегорически интерпретирует 
библейские песни и «Песни об испол
нении покаяния» (Carmen de satis-
factione poenitentiae), состоящие из 
212 гекзаметров и ориентированные 

ВЕРЕКУНД - ВЕРЕНФРИД 

на стиль Драконтия. В. изображает 
страдание души, исповедующейся 
Господу после печального жизнен
ного опыта и возлагающей надежду 
на Его милосердие. В. также припи
сываются «Извлечения из деяний 
Халкидонского Собора» (Ехсегр-
tiones de gestis Chalcedonensis Consi-
lii), но авторство В. в данном случае 
сомнительно. 
Ист.: CPL.N 869-871. 
Лит.: Magazzu С. Tecnica esegetica nei «Com
mentarii super Cantica Ecclesiastica» di Vere
condo di Junca. Messina, 1983; Costanza S. Ve-
recundo of Junca // EEC. Vol. 2. P. 863. 

Д. В. Зайцев 

ВЕРЕМУНД [Вармунд; лат. Vere-
mundus; итал. Veremondo, Varmon-
do] (f между 1010 и 1014), свт. (пам. 
зап. 9 авг.), еп. г. Эпоредия (совр. 
Ивреа, Сев. Италия). Сначала был 
адвокатом в Павии. В 60-х гг. X в. 
имп. Свящ. Римской империи Ода-
тон /назначил В. епископом Эпоре-
дии. В 969 г. В. присутствовал на 
Соборе в Медиолане. Он сохранял 
верность имп. саксон. династии, 
чьим покровительством пользовал
ся. Находился в конфронтации с 
местным маркграфом Ардуином, 
посягавшим на независимость цер
ковных учреждений диоцеза. В. от
лучил Ардуина от Церкви, что на
шло поддержку папы Григория V. 
Впосл. маркграф примирился с епис
копом, и они основали аббатство 
Фруктуария (итал. Фруттуария), 
где Ардуин принял постриг неза
долго до своей смерти. В. предоста
вил вновь основанному аббатству 
значительные привилегии, к-рые 
были в 1006 г. одобрены Собором 
североитал. епископов, а в 1015 г. 
утверждены папой Бенедиктом VIII. 
При В. Эпоредия стала важным 
культурным центром; он уделял осо
бое внимание школе и скрипторию 
при кафедральном соборе, нек-рые 
манускрипты сохранились до наст, 
времени. При В. в диоцезе Эпоредия 
были обретены мощи мч. Теола, од
ного из воинов Фиваидского легио
на, пострадавшего при Максимиа-
не Геркуле (нач. IV в.), и помещены 
в одной из церквей города. В. по
читался в диоцезах Ивреа и Верчел-
ли (подтверждено папой Пием IX 
в 1857). 

Лит.: Moreno L. Vita di S. Veremondo Arborio ves-
covo d'Ivrea nel sec. X. Ivrea, 1858; Crovella E. 
Veremondo // BiblSS. T. 12. Col. 1032-1033. 

Д. В. Зайцев 

BEPÉHA [лат. Verena] (IV в.), 
прп. (пам. зап. 1 сент.), отшельница 

Цурцахская. Сохранились 2 жития 
В.: 1-е, относящееся к 888 г., при
надлежит перу Хаттона III, аббата 
мон-ря Райхенау; 2-е, составленное 
ок. 1000 г., содержит ряд деталей, от
сутствующих у Хаттона. Ок. 1010 г. 
появилось соч. «Чудеса святой Ве-
рены», в к-ром описаны чудеса, со
вершавшиеся около могилы В. в X в. 

Согласно житиям, В. происходила 
из Фиваиды, Крещение приняла в 
Н. Египте, затем вместе с воинами 
фиваидского легиона (см. ст. Мав
рикии) последовала в Сев. Италию 
и Галлию. Узнав о мученической 
кончине воинов легиона в Агауне 
(совр. Сен-Морис, Швейцария), В., 
находившаяся в то время в Медио
лане, направилась к месту их кончи
ны и похоронила тела многих из 
них. Позднее она поселилась в гор
ной части пров. Магна-Секвана, 
близ совр. Цурцаха (Швейцария), и 
вела подвижническую жизнь. Во 2-м 
житии рассказывается о путеше
ствии В. в Конфлюэнтес (совр. Коб
ленц, Германия), затем в Цурцах, где 
она поселилась возле христ. церкви. 
В. занималась делами милосердия, 
окормляла нищих, исцеляла прока
женных. 

В X в. на месте погребения В. в 
Цурцахе возник мон-рь, являвшийся 
в ср. века крупным центром палом
ничества. В зап. иконографии В. обыч
но изображается с хлебом в руках. 
Ист.: ActaSS. Sept. T. 1. P. 157-175. 
Лит.: ButlerJ. Die Thebäische Legion. Luzern, 
1957; Heer G. Verena // LTK. Bd. 10. Sp. 693; 
Irblich E. Verena // BiblSS. Vol. 12. Col. 1033; 
Reinle A. Die heilige Verena von Zurzach: 
Legende, Kult, Denkmäler. Basel, 1948. 

Д. В. Зайцев 

ВЕРЕНФРИД [лат. Werenfridus] 
( t ок. 730), св. ( пам. зап. 14 авг. в 
Элсте, 27 авг. в Эммерихе). Род. в 
Нортумбрии (Британия). Вместе со 
святыми Виллибрордом и Свитбер-
том переправился на континент, где 
занимался миссионерской деятель
ностью среди фризов на территории 
совр. Нидерландов. Скончался в 
Вестерворте (Нидерланды) и был 
погребен в Элсте. Мощи В. были 
обретены в X в. Бельдерихом, еп. 
Утрехтским. С этого времени имя В. 
появилось в Утрехтских литаниях. 
Мощи святого почивали в Элсте до 
1588 г., когда они были вскрыты и 
сожжены протестантами. Уцелев
шие частицы мощей были перенесе
ны в 1664 г. в иезуитскую коллегию 
в Эммерихе (Германия). 
Ист.: ActaSS. Aug. T. 6. P. 100-105. 



ВЕРЕЩАГИН В. В. 

Лит.: Penning H. Verenfrido / / BiblSS. T. 12. 
Col. 1034; Levison W. England and the Con
tinent in the 8th Cent. Oxf., 1946. P. 61. 

Д. В. Зайцев 

ВЕРЕЩАГИН Василий Василье
вич (14.10.1842, г. Череповец Нов
городской губ.— 31.03.1904, близ 
Порт-Артура (ныне Люйшунь, Ки
тай)), рус. художник, публицист, об-

В. В. Верещагин. 
Гравюра на металле. XIX в. (РГБ) 

щественный деятель, путешест
венник. Автор исторических баталь
ных картин, этнографических серий, 
пейзажист. Род. в семье помещика, 
предводителя дворянства. Обучался 
в Александровском малолетнем ка
детском корпусе в С.-Петербурге 
(1850-1852), затем в Морском ка
детском корпусе (1853-1860), вы
шел в отставку по собственному же
ланию в чине гардемарина флота. 
Посещал занятия в Рисовальной 
школе Об-ва поощрения художеств, 
с 1860 г. учился в Имп. Академии 
художеств (АХ) в классе историчес
кой живописи у А. Т. Маркова, за
тем у А. Е. Бейдемана (не окончил); 
за эскиз «Избиение женихов Пене
лопы возвратившимся Улиссом» по
лучил малую серебряную медаль 
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(1861). В 1874 г. удостоен звания 
профессора АХ (отказался, посколь
ку был убежден во вреде «всех чинов 
и отличий в искусстве»), с 1883 г. 
почетный член Сербского научного 

об-ва в Белграде. Награжден офи
церским Георгиевским крестом 4-й 
степени (1868) за оборону Самар
кандской крепости; участник воен
ных операций русско-тур. войны 
(1877-1878) в Плевне, на перевале 
Шипка, в Адрианополе и др. 

Академическая система препода
вания разочаровала В., чьи художе
ственные устремления были свя
заны с утверждением реализма в 
искусстве, интересом к натурным 
наблюдениям. Эти поиски сблизи
ли его с Л. М. Жемчужниковым, 
В. В. Стасовым и П. М. Третьяко
вым. Оставив учебу в АХ, В. уехал 
на Кавказ (1863-1864,1865), где на
писал первые самостоятельные ра
боты. Натурные впечатления сыгра
ли важную роль в становлении В. 
как художника: изменились техни
ка исполнения, композиционные ре
шения, появилась психологическая 
углубленность образов (напр., эски
зы для неосуществленной картины 
«Бурлаки», 1866, ГТГ). Кавказские 
рисунки получили одобрительную 
оценку франц. живописца Ж. Л. Же-
рома и открыли для В. двери Па
рижской АХ (1864-1866, не окон
чил). 

Результатом двукратного пребы
вания В. в Ср. Азии (1867-1868, 
1868-1870) стала Туркестанская се
рия картин, принесшая известность 
художнику. Размышления над ката
строфическими последствиями вой
ны отразились в «героической по
эме» «Варвары», отражающей собы
тия туркестанской кампании. Серия 
состояла из 7 работ: «Высматри
вают» (1873), «Нападают врасплох» 
(1871), «Окружили — преследуют» 
(1872, уничтожена В.), «Представля
ют трофеи» (1872), «Торжествуют» 
(1872), «У гробницы святого — бла
годарят Всевышнего» (1873, Гос. 
музей живописи, Анкара), «Апофе-

i?msmm оз войны» (1871, все — 
ГТГ). Картина «Апо-

Шипка -Шейново. 
Скобелев под Шипкой. 

1878-1879 гг. 
Худож. В. В. Верещагин 

(ГТГ) 

феоз войны», посвя
щенная временам Та

мерлана, стала художественным 
приговором войне. Надпись на раме 
полотна гласит: «Посвящается всем 
великим завоевателям: прошедшим, 
настоящим и будущим». Произве-

Иконостас церкви 
в с. Белая Спуда Вологодской губ. 

Этюд. 1894 г. 
Худож. В. В. Верещагин (ГТГ) 

дения этой серии вызвали неодно
значную оценку в России. 

Исследовательский характер пу
тешествий В. раскрылся в резуль
тате 2 поездок в Индию (1874-1876, 
1882-1883), где он посетил крупные 
города, храмовые комплексы в Ад-
жанте и Эллоре, Вост. Гималаи, Не
пал, мн. др. районы гос-ва, совершал 
восхождение на гору Канченджанга 
(«Мавзолей Тадж-Махал в Агре» 
(1874-1876), «Ледник по дороге из 
Кашмира в Ладак» (1875), обе — ПТ) . 

Среди серий картин В., ставших 
известными в Европе, выделяются 
Балканская (1878-1880), Палес
тинская (1884-1885), Гималайская 
(1885-1886), «Трилогия казней» 
(завершена в 1887). События рус
ско-тур. войны нашли отражение в 
Балканской серии, где основную 
группу работ представляют кар
тины, посвященные обороне Шип
ки, среди них — «Шипка-Шейно
во» (1878-1879, ГТГ; вариант-по
вторение — ГРМ), ряд полотен свя
зан со штурмом Плевны — «После 
атаки» (1881, ГТГ) и сражением под 
Телишем — «Победители» (1878-
1879, КМРИ). В кон. 80-х гг. XIX в. 
В. работал над серией этюдов, запе
чатлевших памятники архитектуры 
Ярославля, Ростова, Костромы, Ма-
карьева, и серией портретов «неза
мечательных русских людей» (за
вершена в 1895). 

Первая персональная выставка 
В. была организована в Лондоне в 
1873 г., последующие (их свыше 70) — 
в городах России, Европы и США 
(1888-1891), каталоги выставок со
держали подробные комментарии В. 



к картинам. В. переселился в Моск
ву в 1891 г. и приступил к работе над 
серией полотен «1812 год» (1891-
1900), писал этюды, путешествуя по 
Сев. Двине (1894). Посетил Соло
вецкий мон-рь; совершил поездки 
на Филиппины (1901), на Кубу и 
в США (1902), в Японию (1903). 
В 1904 г. после объявления русско-
япон. войны уехал в действующую 
армию на Дальн. Восток. Погиб в 
первые дни войны, при взрыве бро
неносца «Петропавловск». 

Многочисленные путешествия В. 
стали материалом и для его литера
турно-публицистической деятель
ности, направленной на утвержде
ние новой миссии изобразитель
ного искусства — «быть призывом к 
единству человечества, к созданию 
общества, основанного на демокра
тических принципах равенства». 
Работы содержат подробные этно
графические и географические на
блюдения, аналитический материал 
о политических системах и соци
альных явлениях различных стран 
(Духоборцы и молокане в Закав
казье. М., 1900; На войне в Азии 
и Европе: Восп. худож. В. В. Вере
щагина. М., 1894; На Северной Дви
не: По деревянным церквам. М., 
1896 и др). 

В 1901 г. был выдвинут на соиска
ние 1-й Нобелевской премии мира. 
На родине художника в Череповце 
в 1998 г. открыт Дом-музей Вереща
гиных. 
Αρχ.: РГАЛИ. Ф. 718; РНБ ОР. Ф. 137; ГТГ ОР. 
Ф. 17; РГИА. Ф. 789. Он. 14. Ед. хр. 29-В 
[личное дело]. 
Ист.: Верещагин В. В. Повести. Очерки. Вос
поминания. М., 1990. 
Соч.: Иллюстрированная автобиография не
скольких незамечательных рус. людей. М., 
1895; Наполеон I в России, 1812 / Вступ. ст. 
В. А. Кошелева, А. В. Чернова. СПб., 1899. 
Тверь, 1993; На войне: Восп. М., 1902; Пере
писка В. Верещагина и В. В. Стасова. М., 
1950-1951. 2 т.; Избранные письма / Сост., 
авт. иредисл. и примеч. А. К. Лебедев. М., 1981; 
Переписка В. В. Верещагина с П. М. Третья
ковым 1874-1898. М., 1963; О зарубежном 
Востоке / Сост., авт. послесл. и примеч. Л. М. Де
мин. М., 2001. 
Лит.: Садовенъ В. В. В. В. Верещагин. М., 
1950; Лебедев А. К. В. В. Верещагин. М., 1958 
[Библиогр.]; Верещагин В. В. Воспоминания 
сына художника В. В. Верещагина / Пре-
дисл. А. Лебедева. Л., 1982; Завадская Е. В. 
В. В. Верещагин. М., 1986; Лебедев А. К., Со
лодовников А. В. В. В. Верещагин. М., 1988; 
В. В. Верещагин в Третьяковской галерее: 
К 150-летию со дня рожд.: [Кат. выст.] / Авт. 
вступ. ст. Я. В. Брук. М., 1990; Демин Л. М. 
С мольбертом по земному шару: Мир глаза
ми В. В. Верещагина. М., 1991; Лебедев А. К. 
Жизнь и наследие В. В. Верещагина в свете 
новых публ. М., 1992. 

Е. А. И. 

ВЕРЕЩАГИН В. В . - ВЕРЕЩИНСКИЙ 
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ВЕРЕЩАГИН Евгений Михай

лович (род. 29.10.1939, Казань), 
языковед, исследователь церковно-
слав. языка. По окончании 1-го 
Московского гос. педагогического 
ин-та иностр. языков (в 1963) был 
оставлен в аспирантуре. В 1966 г. за
щитил канд. диссертацию, на осно
ве к-рой выпустил кн. «Психологи
ческая и методическая характерис
тика двуязычия (билингвизма)» 
(М„ 1969). В 1966-1986 гг. являлся 
сотрудником Ин-та русского языка 
им. А. С. Пушкина, с 1986 г. работа
ет в Ин-те русского языка им. В. В. 
Виноградова РАН. В 1971-1972 гг. 
выпустил монографию «Из истории 
возникновения первого литератур
ного языка славян» (2 т.), посвящен
ную лингвистическому анализу пе
ревода Псалтири и Евангелия на 
церковнослав. язык. В 1973 г. моно
графия была защищена в качестве 
докт. диссертации. С 1980 г. профес
сор. История церковнослав. (книж
ного) языка является основной те
мой исследований В. Ученого инте
ресуют прежде всего языкотворчес
кий вклад слав, переводчиков и 
иноязычные влияния. В 2001 г. кн. 
В. «Церковнославянская книжность 
на Руси» (М., 2001) была удостоена 
Макария (Булгакова), митр, премии 
1-й степени. За публикации в сфере 
лингвострановедения удостоен пре
мии Президента РФ в области обра
зования (2001). 

Совместно с нем. славистами В. 
издает древнейшие рус. служебные 
Минеи (издана Минея за декабрь — 
Köln; Weimar; W., 1996-1999. T. 1-3; 
т. 4 в печати). Для массового чита
теля предназначены книги В. «Хри
стианская книжность Древней Ру
си» (М., 1996) и «Библеистика для 
всех» (М., 2000). В. является авто
ром 565 печатных работ, в т. ч. 19 
книг и брошюр, а также ряда пере
водов с англ. и нем. языков. 
Соч.: Язык и культура. М., 1973, 19904 (совм. 
с В. Г. Костомаровым); Лингвострановедчес-
кая теория слова. М., 1980 (совм. с В. Г. Кос
томаровым); Вновь найденное богослужеб
ное последование обретению мощей Кли
мента Римского — возможное поэтическое 
произведение Кирилла Философа. М, 1993; 
История возникновения древнего общеслав. 
лит. языка: Переводческая деятельность Ки
рилла и Мефодия и их учеников. М., 1997; 
Дом бытия языка. М., 2000 (совм. с В. Г. Ко
стомаровым); Мирознание вне и посред
ством языка. М., 2002 (совм. с В. Г. Косто
маровым). 
Лит.: Верещагин Е. М. / / КМЕ. Т. 1. С. 366-
368; Верещагин Е. М. // Юдакин А. Ведущие 
языковеды мира: Энцикл. М., 2000. С. 158-160. 

ВЕРЕЩАГИНСКИЙ ВО ИМЯ 
ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ ЧЕТВЕ-
РОДНЕВНОГО ЖЕНСКИЙ МО
НАСТЫРЬ (Пермской и Соликам
ской епархии), в г. Верещагино Перм
ской обл. Основан указом Свящ. 
Синода 28 дек. 1999 г. при храме св. 
блгв. Александра Невского (постро
ен в 1906, закрыт в 1937, открыт как 
приходской в 1990). Насельницы В. м. 
окормляют детский приют, создан
ный при Александро-Невском хра
ме 12 июля 1995 г. К апр. 2004 г. в 
В. м. живут 13 сестер, настоятель
ница — мон. Серафима (Ежкова). 
В Александро-Невском храме хра
нится мощевик с частицей древа 
Креста Господня и частицами мощей 
святых, а также почитаемый список 
Феодоровской иконы Божией Мате
ри. К мон-рю приписаны храм Со
шествия Св. Духа на апостолов в 
с. Зюкайка (15 км от г. Верещагино) 
и деревянный храм прав. Лазаря в 
дер. Гарёвка (в 12 км от г. Верещаги
но), при к-рых также открыты прию
ты для детей; при одном из приютов 
действует конноспортивная школа. 
Αρχ.: ЦНЦ. 

ВЕРЕЩИНСКИЙ [польск. Were 
szczynski] Иосиф (ок. 1530, г. Зба-
раж (ныне Тернопольская обл., Ук
раина) — 26.03.1598), католич. епис
коп Киевский, писатель. Род. в 
правосл. семье помощника холмско-
го судьи Андрея Верещинского. Вос
питывался и обучался в Красном 
Ставе (ныне Красныстав, Польша), 
где в то время располагалась кафед
ра католич. епископа Холмского. 
Духовный сан принял в молодые 
годы, однако неизвестно, когда и от 
кого он был посвящен во иерея, 
а также когда и при каких обстоя
тельствах перешел в католицизм. 
Ф. Жепницкий утверждает, что В. 
имел степень д-ра теологии, но не 
уточняет, где он ее получил. Обра
зованность, усердие и семейные свя
зи способствовали церковной карье
ре В. 24 марта 1571 г. он подписал
ся как епископский плебан (епар
хиальный приходской священник). 
В 1577 г. был каноником холмским 
и читал проповеди (изд. в 1584). 

В 1581 г. был избран комендато-
рийным аббатом бенедиктинского 
аббатства в Сецехове. После смерти 
Стефана Батория приложил много 
усилий для избрания на трон Сигиз-
мунда III Вазы. В знак признатель
ности Сигизмунд III в 1589 г. назна
чил В. епископом-номинатом Киев-



ским, с сохранением права управ
ления аббатством. 5 июня 1592 г. па
пой Климентом VIII В. был канони
чески утвержден в сане епископа 
Киевского, но рукоположен так и не 
был. О состоянии дел в Киевском 
еп-стве в кон. XVI в. сведений очень 
мало. Известно, что не было ни ка
федрального собора, ни резиденции 
епископа; к 1592 г. сохранился толь
ко один католич. доминиканский 
мон-рь с одним монахом. Укр. ка
зачий гетман Ян Орышовский упо
минает о намерении Киевского еп. 
Иосифа В. превратить в кафедраль
ный костел древний храм Св. Со
фии, но осуществить эту затею ему 
не удалось из-за недостатка средств. 
Своей епископской резиденцией он 
сделал Фастов — имение, перешед
шее к католич. епископам в 1560 г. 
Там был построен укрепленный за
мок с костелом, устроена типогра
фия. В. даже хотел перенести туда 
кафедру, но этот замысел не был реа
лизован. Ему удалось вернуть под 
юрисдикцию Киевского католич. 
еп-ства ранее утраченные земельные 
владения. 

В. прилагал усилия для обеспече
ния безопасности юж. и вост. границ 
Украины от набегов крымских татар 
и турок. Он предлагал осуществить 
заселение пустовавших земель, ор
ганизовать школу для солдат, сове
товал разместить там рыцарские ор
дена крестоносцев и Гроба Господня 
и обещал оказать всяческое содей
ствие для их обеспечения. В. пытался 
организовать антитур. лигу, одной 
из основных задач к-рой было осво
бождение от власти мусульман и об
ращение в католичество правосл. на
селения Балкан, и писал об этом па
пам Григорию XIV и Клименту VIII, 
имп. Рудольфу II и царю Феодору 
Иоанновичу. В 1597 г. на Варшав
ском сейме он выступил за объявле
ние войны тур. султану. 

В 1596 г. В. предложил великому 
коронному гетману Яну Замойскому 
проект создания Украинского кня
жества. Оно мыслилось В. в виде ка
зацкой республики во главе с князем, 
состоящей в унии с Польским коро
левством и Великим княжеством 
Литовским. По замыслу В., шляхти
чи «должны нести равные обязанно
сти с Запорожским войском»; к кня
жеству присоединялась часть бело
рус, земель. Проект, разработанный 
с очевидной антимосковской направ
ленностью, не был утвержден на Ге
неральном сейме, но укр. депутаты 
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продолжали его использовать для 
достижения большей политической 
самостоятельности. 

В. был ревностным сторонником 
обращения иноверцев в католицизм, 
он даже обратился к султану Мех-
меду III с призывом принять креще
ние. Отличительной чертой его про
поведей является веротерпимость, 
что можно связать с необходимо
стью консолидации общества перед 
лицом внешней опасности. Однако 
евреев, армян и цыган В. считал не
достойными жителями края. Язык 
проповедей В. простой, краткий и 
ясный. Они были изданы католич. 
Могилёвским архиеп. Игнатием Го
ловинским в 1854 г. В. писал про
изведения нравственно-дидактичес
кого содержания, ему принадлежит 
старейшее описание Киева. 
Соч.: Kazania / Wyd., przedmowa arcbp. Igna-
cyjego Holowinskiego. Petersburg, 1854; Pisma 
polityczne Ks. Jozefa Wereszczynskiego / Wyd. 
K.J. Turowski. Krakow, 1858; Pismatresci mo-
ralnej / Wyd. K. J. Turowski. Krakow, 1860. 
Zesz. 27, 28; Соч. Иосифа Верещинского // 
Сб. статей и мат-лов по истории Юго-Зап. 
России / Изд. А. В. Стороженко. К., 1911. Т. 1. 
С. 1-171. 
Лит.: Korczynski К., ks. Kazania о tajemnicach 
Mçki Chrystusowej. Krakow, 1767. T. 3; Тол
стой Д. А. Римский католицизм в России. 
СПб., 1876. Т. 1; Dobrzewicz T., ks. Wiadomosc 
historyczna о biskupstwie Kijowskim od zalo-
zeniajego az do roku 1739. Gniezno, 1883; L. E., 
ks. Wereszczynski Jozef / / Encyklopedia Kos-
cielna. Plock, 1911. T. 30; Leksykon historii 
Polski. Warsz.,1995; Nitecki P., ks. Biskupi Kos-
ciola w Polsce w latach 965-1999: Slownik 
biogr. Warsz., 2000. 

С. С. Лукашева 

ВЕРЖБОЛОВИЧ Михаил Оси 
пович (Иосифович) (31.08.1861, с. 
Барань, Борисовского у. Минской 
губ.— 12. 07. 1911, Минск), педагог, 
библеист. Род. в семье сельского 
священника, учился в Минском ДУ 
(1871-1877) и Минской ДС (1877-
1883). В 1887 г. закончил КДА со 
степенью кандидата богословия и 
был оставлен при ней в качестве 
профессорского стипендиата, изу
чал психологию. 28 июля 1888 г. на
значен в Симферопольскую ДС на 
кафедру словесности и рус. лит-ры; 
7 авг. 1889 г. переведен по проше
нию на ту же кафедру в Минскую 
ДС. В 1892 г. Ученым советом КДА 
удостоен степени магистра богосло
вия за соч. «Пророческое служение 
в Израильском (десятиколенном) 
царстве» (К., 1891). В работе В. ис
тория пророческого служения пред
варяется описанием политических и 
религиозно-нравственных условий 
деятельности пророков, что позво-
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лило автору создать целостную кар
тину происходивших событий и 
подчеркнуть их подлинность. Дея
тельность проповедовавших в Изра
ильском царстве пророков Ахии, 
Илии, Елисея, Осии, Амоса и др., 
а также различных школ «сынов 
пророческих» В. рассматривает в 
широком историческом контексте. 
Обрисовав личные особенности каж
дого из пророков, он показал, что 
они были вынуждены активно вме
шиваться в общественную жизнь и 
вступать в политическую борьбу с 
царями. Служение этих пророков 
сравнивается с тем, как действова
ли пророки в Иудейском царстве, 
где была более стабильная полити
ческая среда и они имели возмож
ность основное внимание уделять 
духовной сфере и служению словом. 
Благодаря многочисленным ссыл
кам на творения святых отцов, В. 
рассматривает деятельность проро
ков в широком контексте святооте
ческой экзегезы. 

Работая преподавателем в Мин
ске, В. написал соч. «История Мин
ской духовной семинарии», к-рое бы
ло приурочено к 100-летнему юби
лею семинарии. В это же время в ж. 
«Вера и разум» появились его боль
шие статьи, посвященные вопросам 
развития и истории психологии. Вы
дающиеся педагогические способ
ности, трудолюбие и научные работы 
В. обратили на себя внимание выс
шего духовного начальства. 21 сент. 
1895 г. приказом обер-прокурора 
Святейшего Синода он был переве
ден в Московскую ДС на кафедру 
философских наук. В журналах «Ве
ра и разум» и «Душеполезное чте
ние» им были опубликованы статьи 
по психологии, педагогике и о таин
ственных явлениях. В. также препо
давал психологию в Московском 
имп. лицее в память цесаревича Ни
колая, в жен. гимназиях Алелековой 
и Ежовой и затем в Александров
ском ин-те. Он написал записки по 
дидактике, к-рые были изданы на 
средства Святейшего Синода. Как 
знаток древних языков, В. состоял 
по поручению Синода в Комиссии 
по переводу на рус. язык житий свя
тых. Весной 1911 г. В. серьезно за
болел и, предчувствуя приближение 
смерти, вернулся в Минск к род
ным, где вскоре скончался. 
Соч.: Пророческое служение в Израильском 
(десятиколенном) царстве. К., 1891; Харак
тер чудес Иисуса Христа и их доктриналь-
ное значение // Минские ЕВ. 1892. № 15-17; 
Обзор главнейших направлений психологии 
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/ / ВиР. 1893. Т. 2. Ч. 1. С. 183-206, 232-254, 
255-279, 343-355; Столетний юбилей Мин
ской ДС / / Минские ЕВ. 1893. № 11; Обзор 
главнейших направлений рус. психологии / 
/ ВиР. 1895. Т. 2. Ч. 1-2 (отд. отт.: X., 1895); 
Отношение философии к учению Боже
ственного откровения / / Моск. ЕВ. 1897; 
Психологические основания религии // ВиР. 
1898. № 18. С. 199-220; Спиритизм перед 
судом науки и христианства // ДЧ. 1900. Т. 2. 
С. 21-37 (отд. изд.: СПб., 1903); Внутренняя 
или доктринальная сторона спиритизма // 
Там же. 1900. Т. 3. С. 171-183; Филос. само
образование при посредстве совр. нам филос. 
лит-ры / / ВиР. 1900. № 10. С. 451-472; Совр. 
оккультизм в его основах и науч. приложе
нии / / ВиР. 1902. № 19. С. 237-250; № 20. 
С. 291-328; Мир таинственных явлений. М., 
1902. СПб., 19042; Война с христ. точки зре
ния. М., 1905; Что такое чудо? М., 1906; 
Нравственное христ. учение. М., 1907; Запис
ки по дидактике. Серг. П., 1912; История 
Минской ДС. Минск, 1893-1901. Вып. 1-3. 
Лит.: Памяти М. О. Вержболовича: Некроло
ги и речи // Моск. ЦВед. 1911 (отд. отт.: М., 
1911); Скрынченко Д. Памяти Вержболовича 
/ / Минские ЕВ. 1911. № 15. С. 463-466; По
кровский Ф. Отзыв на магист. дис. М. И. Верж
боловича «Пророческое служение в Изра
ильском (десятиколенном) царстве» // ТКДА. 
1893. № 3; Сольский С. Отзыв на магист. дис. 
М. И. Вержболовича // Там же; Вержболо-
вич М. О. / / ПБЭ. Т. 3. С. 307-308. 

Г. Э. Щеглов 

ВЕРИГИ, тяжелые цепи или 
иные металлические предметы, но
шение к-рых на теле является одним 
из видов аскетического подвиж
ничества. С первых веков христи
анства употреблялись подвижни
ками, стремящимися к крайней ас
кезе (в основном монашествующи
ми и юродивыми Христа ради). 
О В., напр., упоминал в своих тво
рениях свт. Григорий Богослов 
(ссылка). В. носили не только мона
хи-аскеты, но и нек-рые церковно-
государственные деятели — напр., 
Патриарх Московский и всея Руси 
Никон. Ношение В. составляло осо
бый подвиг, требующий духовного 
рассуждения и благословения опыт
ного духовника,— как писал свт. 
Филарет (Дроздов) в письме игум. 
Спасо-Бородинского мон-ря Марии 
(Тучковой) 19 аир. 1828 г., «для ... 
[вериг] есть люди, и времена, и при
чины» («Принадлежу всем вам»: 
Жизнеописание игум. Спасо-Боро
динского мон-ря Марии (Тучковой). 
Письма свт. Филарета Московского 
к ней. М., 2003. С. 101). В наст, вре
мя В. используются редко. 

В церковном месяцеслове есть 
праздник поклонения веригам св. 
ап. Петра (16 янв.); праздник не 
связан с В. в обычном смысле этого 
слова, а относится к тем цепям, 
к-рыми был скован апостол в Иеру

салиме царем Иродом Агриппой I 
(Деян 12. 1-11). 

ВЕРИГИН Петр Васильевич 
(29.06.1858, с. Славянка Елиза-
ветпольской губ.— 29.10.1924, близ 
ст. Бриллиант, пров. Британская 
Колумбия, Канада), руководитель 
духоборцев-посташюъ. Из богатой 
и влиятельной семьи духоборцев, 
высланной вместе с др. членами 
этой секты из Таврической губ. в 
Закавказье в 1841-1845 гг. Получил 
начальное домашнее образование. 
Был женат на А. Г. Котельниковой, 
от к-рой имел сына Петра. В 1880 г. 
по приказанию руководительницы 
духоборцев Л. Калмыковой был раз
веден с женой и взят в резиденцию 
Калмыковой, в святое для всех ду
хоборцев место — «Сиротский дом» 
в с. Гореловка Ахалкалакского у. 
Тифлисской губ. После смерти без
детной Калмыковой (15 дек. 1886) 
подавляющим большинством духо
борцев, несмотря на сопротивление 
жителей Гореловки и родственников 
Калмыковой, признан вождем. 

Разногласия в секте в связи с из
бранием В. привели к ее расколу на 
«большую партию» (сторонники В.) 
и «малую партию» (гл. обр. жители 
Гореловки, стремившиеся сохранить 
за собой «Сиротский дом» и обще
ственные капиталы). В 1887 г. В. и 
неск. его наиболее активных сторон
ников по доносу «малой партии» 
были арестованы и отправлены в 
ссылку. В ссылке В. провел 16 лет 
(1887-1894 — в Архангельской губ., 
1894-1902 - в Тобольской губ.). 

После высылки В. среди духо
борцев «большой партии» прояви
лись сильные антиправительствен
ные настроения. Этим воспользо
вались последователи Л. Н. Толсто
го, начавшие среди них пропаганду 
толстовства, оказавшего значитель
ное влияние и на самого В. Посе
щавшие ссыльного вождя духобор
цы свидетельствовали, что «видели 
его за чтением сочинений графа Тол
стого». Религиозно-нравственные ис
кания В. приобрели относительно 
законченную форму на рубеже 1893— 
1894 гг. В это время духоборцы 
«большой партии» получили от него 
ряд «советов»: не служить в армии 
и не участвовать в убийстве и наси
лии, не есть мясо и не убивать жи
вотных, не гнаться за наживой, не 
использовать чужой труд, поделить
ся имуществом с бедными, не ку
рить и не пить. Часть духоборцев, не 

принявших «советы» В., откололась 
от «большой партии». Принявшие 
их стали называться «постниками». 

29 июня 1895 г. (в день рождения 
В.) по очередному «совету» своего 
вождя «постники» в знак протеста 
против убийства и войны сожгли 
все имевшееся в их домах оружие. 

П. В. Вершин. 
Фотография. 20-е гг. XX в. 

Этот акт положил начало пресле
дованию «постников» со стороны 
правительства, к-рое закончилось 
их выселением в Канаду в 1898-
1899 гг. После освобождения из 
ссылки в 1902 г. туда же выехал и В. 

В. не создал самостоятельного ре-
лиг, и нравственного учения. От
дельные идеи он заимствовал у Тол
стого, нек-рые мысли были взяты 
им из Свящ. Писания (духоборцы 
не считают Писание богодухновен-
ной книгой), перетолкованы и дове
дены до абсурда. Религ. взгляды В. 
в Канаде, особенно к концу его жиз
ни, претерпели изменения. 

В период ссылки В. стоял на по
зициях пантеизма. Считал, что, по
скольку человек есть храм Бога жи
вого, его нельзя убивать. К концу 
жизни В. признавал личностность 
Бога, существующего отдельно от 
природы и человека («На централь
ной планете живет Богочеловек с 
окружающими Его ангелами»). 

В соответствии с духоборческим 
учением Сын Божий, по естеству 
Христос, после воскресения не
однократно принимал новую плоть 
и поочередно пребывает в их вож
дях. В душах же людей, принявших 
учение Христа, появляется Боже
ственный образ. В. старался тракто
вать это положение так, чтобы не ра
зочаровать друзей-толстовцев, счи
тавших его рационалистом, и в то же 
время не оттолкнуть единоверцев. 
Он писал, что посланный на землю 
Богом Христос — это Св. Дух, к-рый 



ВЕРИГИН - ВЕРИССИМ, МАКСИМА И ИУЛИЯ 
«gpi^P^^^^ip  

воскресает в людях, принявших уче
ние Христа. После переезда в Ка
наду В. утверждал, что Христос — 
один из светоносных ангелов, к-рый 
пришел с неба, воспринял тело на 
земле, чтобы возвестить закон Отца 
Вселенной. 

Смысл человеческой жизни В. 
видел в бесконечном совершен
ствовании, приближающем к Богу. 
В течение одной жизни на земле 
это сделать невозможно, поэтому 
душа и разум человека не умирают. 
Главное — иметь веру в жизнь веч
ную, писал В., а «одежду — тело — 
взамен износившейся, он получит». 
Как и все духоборцы, В. верил в пе
реселение душ. Он был сторонни
ком идеи непротивления злу наси
лием. Если же человека насилием 
заставляют делать зло, то истинный 
христианин просто не должен его 
исполнять. В то же время В. при
знавал необходимость зла в мире. 
Не будь зла, полагал он, люди не 
узнают, что такое добро. Огромное 
значение придавал вегетарианству. 
В мясоедении он видел главную 
причину зла, царящего в человечес
ком обществе. 

В. выше всякой деятельности ста
вил труд земледельца. Однако был 
период, когда под влиянием идеи 
Толстого о необходимости сокраще
ния потребностей, дабы люди могли 
избавиться от изнурительного тру
да, В. утверждал, что «жить человеч
но» — это «свободно обходиться без 
труда». Если сократить потребно
сти, заявлял он, то хлеб насущный 
появится сам собой, христиане долж
ны не работать, а благовествовать 
Евангелие. На святость нельзя смот
реть как на исключительность — 
«это удел каждого человека». По 
мнению В., блага цивилизации лишь 
мешают людям. Человек должен 
вернуться к природе. Когда земля 
придет в первобытное состояние, 
человечество «вместе с духовным 
ростом, который утратили Адам и 
Ева», получит естественный земной 
рай. Эти взгляды В., став извест
ными наиболее фанатично настро
енным его приверженцам в среде 
канад. духоборцев, породили движе
ние «сынов свободы», на деле попы
тавшихся вернуться к природе. 

В Канаде вся деятельность В. со
средоточилась на воссоздании и уп
рочении духоборческой Христиан
ской общины всемирного братства 
(ХОВБ), созданной по «совету» В. 
еще в Закавказье в 1896 г. и распав-

шейся после переселения в Канаду. 
ХОВБ мыслилась вождем духобор
цев как Царство Божие на земле, где 
не будет эксплуатации, где все будут 
жить по-братски, работать по спо
собностям, получать по труду и со
вершенствоваться духовно. В. обла
дал организаторским талантом. Под 
его рук. ХОВБ превратилась в мощ
ную экономическую орг-цию, вла
девшую землями, промышленными 
предприятиями, совр. техникой. 
Строительство замкнутого обще
ства, основанного на коммунальных 
принципах, негативно воспринима
лось правительством и населением 
Канады. 

Власть В. в ХОВБ была абсолют
ной (духоборцы в Канаде стали на
зывать В. «Господний»). Он еди
нолично решал все главные хо
зяйственные, бытовые и религ. во
просы. Любое ослушание грозило 
исключением из общины без мате
риальной компенсации, контакты с 
покинувшими общину были запре
щены. В борьбе с «сынами свобо
ды», пытавшимися жить по его же 
заповедям и мешавшими его хозяй
ственной деятельности, В. неодно
кратно прибегал к помощи канад. 
полиции. Члены ХОВБ должны 
были доносить даже на своих род
ных в случае совершения ими «не
христианских поступков». На Кав
казе он «советовал» «постникам» не 
вступать в брак и тем самым прекра
тить род. В Канаде В. предложил 
женщинам-духоборкам доброволь
но стерилизоваться, но дороговизна 
операции помешала осуществлению 
этой идеи. 

В. прилагал большие усилия, что
бы противостоять ассимиляции ду
хоборцев в Канаде. Он считал, что 
духоборцы должны вернуться в 
Россию, и неск. раз предпринимал 
попытки договориться с россий
ским правительством о возвраще
нии на родину (в 1906, когда сам по
сещал Россию, и в 1917 после Фев
ральской революции). Октябрьскую 
революцию В. не принял, противо
действовал попыткам канад. духо
борцев вернуться в Советскую Рос
сию, несмотря на офиц. приглаше
ние правительства. 

В. погиб при взрыве в поезде. По 
заключению канад. властей, взрыв 
произошел в результате несчаст
ного случая. 
Соч.: Письма. Christchurch (England), 1901. 
(Мат-лы к истории и изучению рус. сектант
ства; Вып. 1); Л. Н. Толстой и П. В. Веригин: 
Переписка. СПб., 1995. 

Лит.: Приезд П. В. Веригина к канадским 
духоборцам: Пер. с англ. Женева, 1903; Wood
cock G., Avakumovic I. The Doukhobors. To
ronto; N. Y., 1968. 

С. А. Иникова 

ВЕРЙГИНЦЫ - см. Духоборцы. 

ВЕРИССИМ, МАКСИМА И 
ИУЛИЯ [лат. Verissimus, Maxima et 
Iulia] (III — нач. IV в.), мученики 
Олисипонские (Лиссабонские) (пам. 
зап. 1 окт.). Наиболее ранним свиде
тельством почитания этих мучени
ков является гимн в честь них, вос
ходящий к VII в. и вошедший в мо-
сарабскую литургию. В IX в. их име
на вошли в Мартиролог Узуарда, 
к-рый следовал в данном случае 
устной испан. традиции. К периоду 
араб, завоевания Испании (VIII-
IX вв.) относится упоминание об 
этих мучениках в надписи из Ла-
Мореры, близ Бадахоса (Испания). 
С X в. имена В., М. и И. появляются 
в большинстве испан. календарей; 
к тому же столетию относится и со
ставление их «страстей» (passio). 

Согласно «Страстям», В., его сест
ры М. и И. были жителями г. Оли-
сипо. Их схватили по приказу пре
фекта скорее всего в период Дио-
клетианова гонения в 303-305 гг. 
Префект предлагал святым различ
ные почести и награды, если они от-
рркутся от Христа, однако они сме
ло исповедовали себя христианами, 
не прельстившись почестями и не 
устрашившись угроз. После этого их 
заключили в темницу, подвергли раз
личным пыткам, а затем привязали 
к лошадям и протащили по городу, 
побили камнями и обезглавили. Тела 
мучеников были оставлены на месте 
казни без погребения на растерзание 
диким зверям, но те не причинили 
им никакого вреда. Тогда тела были 
брошены в море, и первый же ко
рабль, вошедший в гавань Олисипо, 
привез их обратно; позднее их похо
ронили местные христиане. 

Почитание В., М. и И. известно с 
VII в., большое распространение их 
культ получил с сер. XIII в., когда 
Лиссабон стал столицей Португа
лии. В городе существовал храм, по
священный мученикам, перестроен
ный в 1475 г. 
Ист.: ActaSS. Oct. T. 1. P. 26-29. 
Лит.: Fâbrega Grau A. Pasionario hispânico. Mad
rid, 1953. T. 1. P. 216 sqq.; Garcia Rodrigues C. 
El culto de los santos en la Espana Romana y 
visigoda. Madrid, 1966. P. 279 sqq.; Jimenez 
Pedrajas R. Verissimo, Massima e Giulia // 
BiblSS. Vol. 12. Col. 1035-1037. 

Д. В. Зайцев 
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VERITATIS SPLENDOR [лат. 
Сияние Истины], энциклика папы 
Иоанна Павла II от 6 авг. 1993 г. По
священа основным вопросам нрав
ственного богословия. Энциклика 
вышла после издания нового «Кате
хизиса Католической Церкви» (вве
ден конституцией «Fidei depositum» 
(Залог веры) от 11 окт. 1992), содер
жащего систематическое изложение 
нравственного учения. 

Отмечая появление внутри христ. 
сообщества тенденции ревизии 
нравственного учения Церкви, папа 
Иоанн Павел II подчеркивает, что 
эти тенденции не носят характер 
«сиюминутной критики», но пред
ставляют собой сформировавшиеся 
концепции. Он констатирует на
личие в наст, время «разногласия 
между традиционным учением 
Церкви и некоторыми богослов
скими взглядами, распространен
ными в т. ч. в семинариях и на бо
гословских факультетах». Такую 
ситуацию в католич. Церкви папа 
признает «настоящим кризисом, 
поскольку она создает необычайно 
серьезные затруднения для нрав
ственной жизни верующих». 

Энциклика разделена на 3 части. 
В 1-й части речь идет о добре и бла
ге: о том, что может сделать человек, 
чтобы иметь жизнь вечную. Подроб
но излагается евангельский рассказ 
о разговоре Иисуса Христа с бога
тым юношей (Мф 19. 16-26) и да
ется его толкование. Вопрос, задан
ный богатым юношей Христу, каса
ется нравственного блага, к-рое 
нужно созидать, и жизни вечной; 
юноша чувствует связь между нрав
ственным благом и исполнением 
собственного предназначения. Хри
стос возвращает вопрос о нравствен
ном поведении «к его религиозным 
корням, к признанию Бога — един
ственного блага, полноты жизни, 
конечной цели дел человека и совер
шенного счастья». Нравственная 
жизнь является надлежащим отве
том на любовь Бога; она призвана 
отражать славу Бога. Исполнение 
заповедей Бога является условием 
достижения вечной жизни. Но соб
ственными силами человек не мо
жет исполнить эти заповеди — ««ис
полнение» может быть только Бо-
жиим даром». Бог ответил на вопрос 
о том, что доброго надо делать, что
бы иметь жизнь вечную, когда со
творил человека, придал смысл его 
существованию, вписав в его сердце 
«естественный закон»; согласно 
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Фоме Аквинскому, это «свет разума, 
влитый в нас Богом». «Гармонии 
между верой и жизнью,— говорится 
в заключение,— не должно угрожать 
никакое разделение: единство Цер
кви нарушается не только тогда, 
когда христиане отвергают или ис
кажают истины веры, но и тогда, 
когда они недооценивают нрав
ственные обязанности, налагаемые 
на них Евангелием». 

Во 2-й части энциклики освеща
ются отношение католич. Церкви к 
нек-рым тенденциям в совр. нрав
ственном богословии, свобода и За
кон, совесть и истина, основной вы
бор, нравственное действие. 

Все человеческие проблемы, об
суждаемые на основе нравственно
сти, говорится в энциклике, можно 
свести к проблеме свободы челове
ка. Однако «некоторые течения со
временной мысли придают такое 
значение свободе, что она превраща
ется в абсолют, становится источни
ком ценностей», тогда индивидуаль
ная совесть определяет, что есть 
добро, а что — зло. В результате не
преложное требование истины заме
няется искренностью, согласием с 
самим собой, что приводит к субъек
тивистской трактовке нравственно
го суждения. Благодаря этим новым 
тенденциям совр. богословия осла
бела или даже вообще стала отри
цаться зависимость свободы от ис
тины. «Человеческая свобода во 
всей истине и во всей полноте реа
лизуется именно через принятие 
нравственного закона», т. к. «закон 
Бога ни в коей мере не ограничива
ет свободу человека, а тем более — 
не исключает ее, являясь, напротив, 
ее гарантией и способствуя ее разви
тию». Совр. католич. нравственное 
богословие, утверждается в энцик
лике, «пришло к серьезной пере
оценке роли разума и веры» в опре
делении нравственных норм, отно
сящихся к конкретным действиям, 
более того, появилась теория о пол
ной суверенности разума в области 
нравственных норм. Отмечается 
также, что нек-рые специалисты по 
нравственному богословию, стре
мясь удержать нравственную жизнь 
в христ. рамках, ввели разграниче
ние, «противоречащее католическо
му учению», между этическим по
рядком, к-рый они считают чисто 
человеческим и мирским, и поряд
ком спасения. Эти специалисты 
пришли к заключению, что Боже
ственное Откровение не имеет кон

кретного нравственного содержа
ния, обязательного всегда и везде; 
в таком случае Слову Божию отво
дится роль увещевания, к-рое авто
номный разум сам должен допол
нить. В энциклике отмечается, что 
такое понимание автономии ведет к 
«отрицанию особой доктринальной 
авторитетности Церкви и ее учи
тельства в отношении нравственных 
норм» и что такая интерпретация 
автономии человеческого разума 
означает принятие положений, про
тиворечащих католич. учению. 

В энциклике рассматриваются 
также вопросы, связанные с проб
лемой свободы: какую роль играет 
совесть в формировании нравствен
ного облика человека? Каковы кон
кретные права и обязанности чело
века в свете истины о благе? Рас
сматриваются человеческие дейст
вия как нравственные действия, 
направленные к истине и благу. 

В 3-й части энциклики продолжа
ет обсуждаться проблема свободы: 
ее определение, отношение к исти
не, к власти, принятие мученичества 
через свободу и др. Энциклика пре
достерегает, что «противопоставле
ние или даже радикальное разделе
ние между свободой и истиной — 
это следствие, проявление и допол
нение другой, еще более опасной и 
пагубной дихотомии — разделения 
между верой и нравственностью». 
Вера имеет нравственное измере
ние; благодаря нравственной жизни 
она становится исповеданием. 

В заключительных разделах эн
циклики речь идет о роли нрав
ственных норм в жизни общества, в 
обновлении общественной и поли
тической жизни. 
Изд.: Lo splendore délia verità: Lettera en-
ciclica Veritatis Splendor del Sommo Pontefice 
Giovanni Paolo II a tutti i vescovi d. Chiesa 
cattolica circa alcune questioni fondamentali 
dell'insegnamento morale d. Chiesa. Vat., 1993; 
на рус. языке: Иоанн Павел II, папа Римский. 
Сияние Истины — Veritatis splendor / Орден 
францисканцев. М., 2003. 
Лит.: Chiasera F. Compendio di morale 
fondamentale: alla luce d. Veritatis splendor. 
Trento, 1994; Dictionnaire historique de la 
Papauté / Sous la dir. de Ph. Levillain. P., 1994. 
P. 610-613; Vidal M. La proposta morale di 
Giovanni Paolo II: Commenta teologico-morale 
all'enciclica Veritatis splendor. Bologna, 1994; 
Veritatis splendor: genesi, elaborazione, signi-
ficato / A cura di G. Russo; contributi di J. card. 
Ratzinger et al. R., 19952; Bonandi A. Veritatis 
splendor: trent'anni di teologia morale. Mil., 
1996; Gesù Crista, legge vivente e personale 
d. santa Chiesa: Atti del 9. Colloquio intern, 
di teologia di Lugano sul primo capitolo 
dell'enciclica Veritatis splendor (Lugano, 15-
17 giugno 1995) / Relazioni di G. Angelini et 



al.; a cura di G. Borgonovo. Lugano, 1996; 
Basilica P. Libertà e verità: Il razionalismo 
moderno e l'insegnamento di Giovanni Paolo IL 
Seregno, 2001; Carlotti P. Veritatis splendor; 
Aspetti d. recezione teologica. R., 2001. 

A. Г. Крысов 

ВЕРК ПРЕСВИТЕР, сщмч. Гот 
ский (пам. 26 марта) — см. Готские 
мученики. 

ВЕРНАДСКИЙ Георгий Влади
мирович (20.08.1887, С.-Петербург -
12.06.1973, Нью-Хейвен, шт. Кон
нектикут, США), историк, сын вы
дающегося рус. ученого В. И. Вер
надского. Окончив 5-ю московскую 
классическую гимназию, в 1905 г. по 
совету отца поступил на историко-
филологический фак-т Московско
го ун-та. Поскольку из-за революци
онных событий занятия в ун-те ос
тановились, В. продолжил учебу во 
Фрайбургском ун-те (Германия). 
Осенью 1906 г. вернулся в Москву 
и возобновил занятия в ун-те, слу
шал лекции историков В. О. Клю
чевского, Ю. В. Готье, Р. Ю. Виппера, 
А. А. Кизеветтера, M. M. Богослов
ского, М. К. Любавского. В 1906— 
1908 гг. состоял в студенческой сек
ции кадетской партии, активного 
участия в ней не принимал. Летом 
1908 г. был избран делегатом от 
Московского ун-та на Международ
ный конгресс славистов в Праге. 
В 1908-1910 гг. читал лекции по 
рус. истории в воскресных школах 
для рабочих в Москве и Подмос
ковье. В 1910 г. окончил ун-т с дипло
мом 1-й степени. Под рук. Богослов
ского написал канд. соч. «Обще
ственная программа дворянских на
казов в Екатерининскую комиссию 
1767 г.», был оставлен на кафедре 
для подготовки магист. диссертации 
по истории колонизации Сибири 
в XVI-XVII вв., опубликовал по 
этой теме неск. статей. 

В 1911 г. В. вслед за рядом про
фессоров, среди к-рых был и его 
отец, ушел из Московского ун-та по 
политическим мотивам (из-за на
рушения университетской авто
номии). В 1912 г. переехал с роди
телями в С.-Петербург. Под рук. 
С. Ф. Платонова работал над магист. 
дис. на тему «Русское масонство в 
царствование Екатерины И» (Пг., 
1917; СПб., 1999), проявив наиболь
ший интерес к международным свя
зям рус. масонства и его изучению 
на фоне европ. умственной жизни. 
Весной 1914 г. стал приват-доцен
том С.-Петербургского ун-та. 

ВЕРК ПРЕСВИТЕР - ВЕРНАДСКИЙ 

Летом 1917 г. при содействии 
Платонова В. получил место про
фессора в омском Политехническом 
ин-те, где открылась кафедра рус. 
истории, выехал в Омск, но из-за за
бастовки на железной дороге оста
новился в Перми. Пермский ун-т 
предложил В. должность профессо
ра. В окт. 1917 г. ученый на корот
кое время уезжал в Петроград для 
защиты магист. диссертации, к-рая 
состоялась 22 окт. В. читал лекции 
и вел семинары в Пермском ун-те, 
участвовал в создании Об-ва фило
софских, исторических и социаль
ных знаний, редактировал его сбор
ники и опубликовал в них ряд ста
тей по истории Сибири. 

В янв. 1918 г. в Перми установи
лась советская власть, над В. навис
ла угроза ареста. Осенью ученый с 
женой уехал в Киев к родителям В. 
В это время в Симферополе открыл
ся филиал Киевского ун-та, преоб
разованного вскоре в Таврический 
ун-т. При содействии отца В. полу
чил в нем место профессора на ка
федре рус. истории. В сент. 1920 г. 
В. принял предложение П. Н. Вран
геля возглавить Отдел печати при 
Гражданском управлении Крыма, 
участвовал в комиссии по обработке 
материалов Таврического архива о 
деятельности Г. А. Потёмкина. В «Из
вестиях Таврического ун-та» (1919-
1920) опубликовал неск. статей по 
истории Крыма. 

30 окт. 1920 г. В. отплыл в К-поль, 
через 4 месяца переехал в Афины, 
преподавал в Православной школе 
для детей рус. эмиграции, был при
нят в Греческую археологическую 
ассоциацию. В нояб. 1921 г. рус. пра-
восл. община Афин делегировала В. 
на Карловацкий Собор (в Сремски-
Карловци, Югославия). В. не считал 
себя компетентным в решении цер
ковных вопросов, при обсуждении 
политических проблем воздержи
вался от голосования, досрочно по
кинул заседания Собора и вернул
ся в Афины. 

В февр. 1922 г. по приглашению 
Русской учебной коллегии в Праге 
В. переехал в Чехословакию, где по
лучил место профессора рус. юри
дического фак-та Карлова ун-та. На 
основе лекционного курса в Праге 
издал учебник «Очерк истории пра
ва Русского государства XVIII-
XIX вв.: Период империи» (1924; 
М., 1998) и кн. «Государственная Ус
тавная грамота Российской импе
рии 1820 г.» (1925). Работал в архи

вах Праги, Берлина, Вены и Пари
жа, изучая хранящиеся в них рус. 
рукописи. Участвовал в семинаре 
под рук. Н. П. Кондакова, в 1925-
1927 гг. руководил семинаром им. 
Кондакова (с 1931 Ин-т им. Конда
кова). В 1922 г. В. примкнул к евра
зийству, идеи этого движения отра
зились в сочинениях В. «Начерта
ние русской истории» (Прага, 1927; 
переизд.: М., 1996. СПб., 2000), 
«Опыт истории Евразии с VI в. до 
настоящего времени» (Берлин, 
1934), «Звенья русской культуры» 
(Берлин, 1938). 

Среди рус. церковных деятелей и 
писателей в эмиграции высказыва
лось мнение о необходимости унии 
с католич. Церковью ради «сохране
ния целостности Русской Право
славной Церкви за рубежом». В. и 
его единомышленники решительно 
выступили против этого намерения. 
В ст. ««Соединение Церквей» в ис
торической действительности», опуб
ликованной в евразийском издании 
«Россиян латинство» (Берлин, 1923, 
переизд.: ВИ. 1994. № 7. С. 160-174), 
В. рассмотрел историю церковных 
уний с Лионской 1274 г. (см. Лион
ские Соборы) до Брестской 1596 г. 
как акты «насилия над совестью 
слабейшего». В. считал, что «нигде 
уния не была действительным «со
единением» Церквей; она почти 
всюду была или вынужденной, или 
неискренней, или просто подготови
тельной степенью для перехода в 
латинство» (ВИ. 1994. № 7. С. 174). 

В 1927 г. В., получив приглашение 
Йельского ун-та, переехал в США. 
По поручению ун-та написал для 
студентов однотомную «Историю 
России», к-рая вышла в 1929 г. При 
переизданиях (6-е изд. в 1969) В. 
дополнял ее новыми главами, до
ведя изложение до современности. 
Книга пользовалась большой по
пулярностью, была переведена на 
большинство европ. языков (рус. 
пер.: Русская история. М., 1997) и 
содержит специальные разделы, по
священные церковной тематике. 

В сер. 30-х гг. В. вместе со своим 
другом проф. Гарвардского ун-та 
M. M. Карповичем задумал создать 
«Историю России» в 10 томах. Пер
вые 6 томов (с древнейших времен 
до нач. XIX в.) предстояло написать 
В., остальные 4 т. (Россия в XIX-
XX вв.) — Карповичу. 1-й т. («Древ
няя Русь») вышел в 1943 г. (пере
изд.: Тверь; М., 1996), 2-й («Киев
ская Русь») — в 1948 г. (переизд.: 



ВЕРНАДСКИЙ - ВЕРНЕР 

Тверь; М., 1996), 3-й («Монголы и 
Русь») — в 1953 г. (переизд.: Тверь; 
М., 1997), 4-й («Россия в средние 
века») — в 1958 г. (переизд.: Тверь; 
М., 1997). После смерти Карповича 
в 1959 г. работа остановилась. 5-й т. 
в 2 ч. («Московское царство», изло
жение доведено до 1682) вышел в 
1968 г. (переизд.: Тверь; М., 1997. 
2 ч.), 6-10-й тома не были написа
ны. Исследование В. и Карповича 
стало первым зарубежным обобща
ющим трудом по истории России 
с древнейших времен до XVIII в. 

Значительное внимание как в 
этом исследовании, так и в др. об
щих и специальных трудах В. уде
лил раскрытию роли правосл. Цер
кви в истории России, развитии рус. 
культуры. По мнению В., духовный 
кризис рус. народа достиг высшего 
напряжения в XX в. и должен был 
разрешиться возрождением Право
славия. На научные исследования 
В. оказало влияние его личное отно
шение к религии и Церкви. В пер
вые 30 лет жизни главным автори
тетом для В. был его отец, к-рый 
считал себя религ. человеком, хотя 
и отрицал необходимость Церкви. 
В молодые годы В. разделял взгля
ды отца, но затем его перестала 
удовлетворять «бесцерковная» вера. 
В. вспоминал: «В Перми я, можно 
сказать, вернулся к Церкви. Во вре
мя моего студенчества в Москве и 
позже до 1917 г. я как-то отошел от 
религии и Церкви, хотя и не сделал
ся атеистом и почти всегда ходил на 
12 Евангелий и Пасхальную заутре
ню. Вероятно, большевистский пе
реворот обратил меня к Церкви» 
(Из воспоминаний. С. 144). В Сим
ферополе В. посещал религиозно-
философские собрания. Он писал, 
что под влиянием религ. диспутов и 
работ прот. Сергия Булгакова «мно
гое — особенно модернистские тен
денции в Православии — стало для 
меня неприемлемым» («Соеди
нение церквей». С. 158). В К-поле 
В. познакомился с митр. Антонием 
(Храповицким), митр. Платоном 
(Рождественским), архиеп. Анаста-
сием (Грибановским) и еп. Вениами
ном (Федченковым), встречи и бесе
ды с к-рыми еще более укрепили его 
религ. убеждения. 

В. в США считается «отцом-ос
нователем» совр. амер. школы рус. 
историографии. Кроме работы в 
Йельском ун-те он читал лекции 
в Гарвардском, Колумбийском и 
Чикагском ун-тах, в 1944-1945 гг. 

преподавал в Славянской школе в 
Лондоне. Являлся членом Амери
канской академии средних веков, 
пожизненным почетным профес
сором Американской ассоциации 
изучения славянства, редактором ж. 
«Славянское обозрение», входил в 
состав редколлегий почти всех исто
рических журналов США. В 1956 г. 
вышел в отставку в звании заслужен
ного профессора Йельского ун-та, 
продолжал заниматься наукой, его 
последняя кн. «Очерки русской ис
ториографии» была издана в 1969 г. 
Αρχ.: ГАРФ. Ф. 1137 [Личный фонд Г. В. Вер
надского]; Ф. 5713. Он. 1. Д. 352; РАН. Ф. 518. 
Оп. 2. Д. 20; Он. 3. Д. 314-323; Он. 7. Д. 127; 
Б-ка Колумбийского ун-та (Нью-Йорк). 
Бахметевский архив; Рукоп. отд-ние б-ки 
Калужского гос. ун-та. 
Соч.: П. Н. Милюков. Пг., 1917; Имп. Екате
рина II и Законодательная комиссия 1767— 
1768 гг. [Пермь, 1918]; Н. И. Новиков. Пг., 
1918; Пушкин как историк / / Учен. зап. Рус. 
учеб. коллегии в Праге. 1924. Т. 1; Два под
вига св. Александра Невского // Евразий
ский временник. Прага, 1925. Кн. 4. С. 318-
337 (то же // Наш современник. 1992. № 3. 
С. 151-158); Lenin, Red Dictator. New Haven, 
1931 (на рус. яз.: Ленин — красный диктатор. 
М, 1998); The Russian Revolution, 1917-
1932. New York, 1932; Political and Diplomatic 
History of Russia. Boston, 1936; Bohdan, Het-
man of Ukrain. New Haven, 1941; H. О. Лос-
ский (1870-1970) / / ЗРАГ. 1970. T. 4. С. 183-
186; Из восп. / / Новый журнал. Н.-Й., 1970. 
№ 100; 1971. № 104-105; 1972. № 108 (час
тично опубл.: Крымский архив. 1994. № 1; 
ВИ. 1995. № 1. С. 129-148; № 3. С. 103-121); 
Два лика декабристов // Свободная мысль. 
1993. № 15; Предел и беспредел // Новое 
время. 1993. № 51. С. 58-59; Рус. историо
графия. М., 1998; История права. СПб., 1999. 
Лит.: Ковалевский П. Е. Проф. Г. В. Вернадский 
и его «История России» // Возрождение. 
1970. № 127; Андреев Н. Г. В. Вернадский / / 
ЗРАГ. 1975. № 9. С. 182-193 [Список тр.: 
С. 168-181]; Пашуто В. Т. Рус. историки-
эмигранты в Европе. М., 1992; Николаев Б. А. 
Жизнь и труды Г. В. Вернадского // Вернад
ский Г. В. История России: Древняя Русь. 
Тверь; М., 1996; Соничева H. E. На чужом бе
регу: К истории рус. эмиграции в послеокт. 
период. М., 1991; она же. Рус. история в ев
разийском контексте / / Феномен евразий
ства. М., 1993. С. 94-122; она же. Патриарх 
рус. историографии в США (Г. В. Вернад
ский) / / Библиография. 1994. № 6. С. 82-91 
[Библиогр.: С. 85-91]; она же. Становление 
и развитие ист. концепции Г. В. Вернадско
го: Канд. дис. М., 1994; она же. Г. В. Вернад
ский // Историки России XVIII-XX вв. М., 
1995. Вып. 2; Козляков В. Н. Обзор коллек
ции документов Г. В. Вернадского в Бахме-
тевском архиве Б-ки Колумбийского ун-та 
в Нью-Йорке // Вернадский Г. В. Рус. исто
риография. М., 1998. С. 395-444. 

В. А. Фёдоров 

ВЕРНЕР [Werner] Эрик (1.08. 
1901, Лунденбург, ныне Бржецлав, 
Ч е х и я - 2 8 . 0 7 . 1 9 8 8 , Нью-Йорк), 
музыковед, специалист в области 
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иудаизма и иудейской муз. тради
ции. Занимался композицией у 
Э. Корнаута в Вене и у Ф. Бузони и 
Ф. Шрекера в Берлинской высшей 
школе музыки, к-рую закончил в 
1926 г. Посещал курсы музыковедов 
1-й трети XX в.— Г. Адлера, Р. Лаха, 
Ф. Людвига, К. Закса и Й. Вольфа 
в ун-тах Берлина, Граца, Гёттингена, 
Праги и Вены. В 1928 г. защитил 
докт. диссертацию по музыковеде
нию в Страсбурге у Т. Герольда. 
Преподавал в консерватории Саар-
брюккена (1926-1933) и в Еврей
ской теологической семинарии в 
Бреслау (ныне Вроцлав, Польша) 
(1935-1938). В 1938 г., опасаясь 
преследований нацистов, эмигри
ровал в США и в 1939 г. получил 
место учителя в Еврейском объеди
ненном колледже в г. Цинциннати 
(шт. Огайо), став преемником Абра
хама Цеви Идельсона (1882-1938), 
основоположника собирания и изу
чения евр. традиц. мелодий. 

В. написал неск. исследований 
по истории, а также структуре евр. 
религ. музыки, к-рые публикова
лись в ежегоднике Еврейского объ
единенного колледжа (The Theory 
and Philosophy of Music in Judaeo-
Arabic Literature // Hebrew Union 
College Annual. Cincinnati, 1941— 
1943. Vol. 16-17 (совм. с I. Sonne); 
The Origin of the Eight Modes of 
Music (Octoechos) / / Ibid. 1948. 
Vol. 21. P. 211-255 и др.). Впосл. 
большинство этих работ вошло в 
двухтомник «Священный мост»: 
В. воспринимал музыку в качестве 
«моста» между иудейским, христ. 
и исламских богослужениями (The 
Sacred Bridge: The Interdependence 
of Liturgy and Music in Synagogue 
and Church during the 1st Millen
nium. L.; N. Y, 1959-1984. 2 vol.). 

В 1950 г. благодаря В. была осно
вана Школа сакральной музыки при 
Еврейском ин-те религии в Нью-
Йорке, где он преподавал литур
гическую музыку вплоть до 1967 г. 
Он возглавлял муз. отд-ние в ун-те 
Тель-Авива (1967-1972). В 1978 г. 
был председателем I Всемирного 
конгресса иудейской музыки в 
Иерусалиме. 

В поел, годы жизни В. занимался 
изучением жизни и творческого 
пути Ф. Мендельсона, составил его 
подробную биографию (Mendels
sohn: Leben u. Werk in neuer Sicht. 
Freiburg, 1980). Автор неск. муз. 
композиций для синагогального бо
гослужения. 



Соч.: Die hebräischen Intonationen in B. Mar
cellos «Estro poetico-armonico» // Monatsschr. 
f. Geschichte u. Wiss. d. Judentums. Breslau, 
1937. P. 93-99; Preliminary Notes on Jewish 
and Catholic Musical Punctuation / / Hebrew 
Union College Annual. 1940. Vol. 15. P. 335-
366; The Psalmodie Formula Neannoe // MQ. 
1942. Vol. 28. P. 93-99; The Doxology in Syna
gogue and Church, a Liturgico-mus. study // 
Hebrew Union Annual. 1946. Vol. 19. P. 275-
351; The Conflict between Hellenism and 
Judaism in the Music of the Early Christian 
Church / / Ibid. 1947. Vol. 20. P. 407-470; 
The Origin of Psalmody / / Ibid. 1954. Vol. 25. 
P. 327-354; Hebräische Musik. Köln, 1961; 
From Generation to Generation: Stud, on 
Jewish Mus. Tradition. N. Y., [1967]; Hebrew 
and Oriental Christian Metrical Hymns: A com
parison // Contributions to a Hist. Study of 
Jewish Music. N. Y., 1976; Three Ages of 
Mus. thought: Essays on Ethics and Aesthetics. 
N. Y, 1981. 

Лит.: Katz I. J. Eric Werner (1901-1988): 
Bibliogr. of his Collected Writings // Musica 
judaica. 1987/1988. Vol. 10. P. i-36;Jeffery P. 
Werner's «The Sacred Bridge», Vol. 2: 
A Review Essay / / Jewish Quarterly Review. 
1987. P. 283-298. 

M. Велимирович 

БЕРНИКОВСКИЙ Федор Ми
хайлович (11.11.1861, с. Дудичи 
Минской губ.— кон. 30-х гг. XX в.), 
правосл. деятель в межвоенной 
Польше, председатель президиума 
Центрального белорусского право
славного комитета. Род. в потом
ственной семье церковнослужите
лей, сын сельского пономаря. Окон
чил духовную школу в Минске, за
тем Минскую ДС. В период учебы в 
Технологическом ин-те в С.-Петер
бурге устанавливает дружеские кон
такты со мн. видными церковными 
деятелями того времени, прежде 
всего с буд. митр. Антонием (Храпо
вицким). Родной брат В.— ректор 
МДС, впосл. еп. Климент. В. много 
помогал сельским правосл. прихо
дам, на свои средства восстановил 
правосл. храм в с. Гребень на Мин-
щине. В 1918 г. вместе с буд. митр. 
Минским Мелхиседеком (Паевским) 
организовал Белорусское церковное 
братство. С 1917 г. вел активную по
литическую деятельность, избирал
ся членом Рады Белорусской На
родной Республики (БНР), казна
чеем Народного секретариата БНР, 
министром торговли и промышлен
ности, гос. контролером Народного 
секретариата БНР. Много сил В. от
дал созданию Белорусского народ
ного театра, различных • нацио
нальных просветительских орг-ций, 
а также школьному делу, организо
вал неск. белорус, церковных хоров, 
устраивал концерты духовной му-

ВЕРНИКОВСКИЙ - ВЕРНЫЕ 
—• ^г^сй^ШЩ^Ш^Ш^г^^Ш^ ' 

- * ' 'о ^ ~ 

зыки. В условиях постоянных гоне
ний на православных в межвоенной 
Польше В. последовательно и ус
пешно боролся за их права, отстаи
вал собственность правосл. Церкви. 
Лит.: Papierzynska-Turek M. Mçdzy tradycja. 
a rzeczywistoscia; Panstwo wobec prawoslawia, 
1918-1939. Warsz., 1989; Лабынцев Ю. Α., 
Щавинская Л. Л. Правосл. лит-ра Польши 
(1918-1939 гг.). Минск, 2001. 

Ю. А. Лабынцев, Л. Л. Щавинская 

ВЕРНЫЕ [греч. Πιστοί; лат. fi
dèles], те из христиан, кто уже при
нял Крещение (в противополож
ность оглашаемым) и регулярно 
участвует в таинстве Евхаристии. 

В НЗ В. называются все уверовав
шие во Христа (Деян 10. 45; Еф 1.1; 
Кол 1. 1; 1 Тим 4. 3, 6. 2; 1 Петр 1. 
21; ср.: Ин 20. 27). Во время земной 
жизни Господа Его последователи 
именовались учениками (οι μαθη
τού) ; этот термин встречается во 
всех Евангелиях и Деяниях св. апос
толов. В Посланиях к последовате
лям Христа прилагаются различные 
наименования («братья», «святые» 
(1 Кор 6. 2; 2 Кор 13. 12; Флп 4. 22; 
Евр 3. 1), «подражатели» (1 Кор 11. 
1; 1 Фес 1. 6; 2. 14), «избранные» 
(1 Петр 1. 1; Кол 3. 12), «(призван
ные» (Рим 1. 6-7; 8. 28; 1 Кор 1. 2, 
24)); в этот синонимический ряд 
входят и В. Они должны открыто 
исповедать свою веру прежде всего 
в принятии таинства Крещения. 
К неверным относятся язычники 
(1 Кор 6. 6; 7. 12; 14. 22; 2 Кор 6. 14; 
1 Тим 5. 8). 

Термин В. в раннехрист. период 
встречается в надписях (напр., ря
дом с известной карикатурой на 
Распятие (Алексамен поклоняется 
своему Богу) (III в.) найдена над
пись, в к-рой упоминается то же 
лицо как «Alexamenos fidelis» 
(DACL. 1914. T. 3. Col. 3051. Fig. 
3359)). Если у мужей апостольских 
В. называются еще все члены Церк
ви (Ign. Eph. 21. 2; Ер. ad Magn. 5. 2; 
Martyr. Polyc. 12. 3), то, начиная с 
III в., с развитием института огла
шения, так начинают называть толь
ко одну из категорий членов Церк
ви — крещеных в противополож
ность оглашаемым, к-рые, уже счи
таясь христианами, еще не имели 
права участвовать в таинствах 
(Tertull. De praescript. haer. 41 // PL. 
2. Col. 56; Orig. In 1er. horn. 18.8 / / PG. 
13. Col. 480c; Лаодик. 7; Cyr. Hieros. 
Catech. 1. 4; Hist. шоп. Aeg. 5.4). 

Именно полноценное участие в 
таинствах являлось для св. отцов 

основным критерием отличия В. 
(Cyr. Hieros. Procatech. 2; Theodoret. 
Quaest. in Deut. 28). Строгая пока
янная дисциплина исключала из их 
числа всех кающихся (Григ. Неок. 
11; Васил. 3). Нек-рые из них дол
жны были уходить вместе с «огла
шенными», др. именовались «куп
но стоящими», т. к. могли участво
вать вместе с верными в молитвах, 
но не приобщаться Св. Тайн (Григ. 
Неок. 12; Феоф. 14; Васил. 3, 34, 
56-64, 66, 75, 77, 81, 83; Трул. 87). 
Однако св. отцы подчеркивали, что 
В. не избавлены от действия страс
тей и могут впадать в прегрешения 
разной степени тяжести {Cyr. 
Hieros. Catech. 2. 3; loan. Chrysost. 
In Matth. IV 8). Считалось, что у 
еретиков, к-рые, конечно, не отно
сились к числу В., тоже были свои 
В. (Лаодик. 7). 

Различение среди христиан В., 
оглашаемых и кающихся получило 
литургическое выражение в том, 
что на Востоке чин Божественной 
литургии разделяется на «литур
гию оглашенных» (центр к-рой — 
библейские чтения и проповедь) и 
«литургию верных» (центр к-рой — 
анафора и Причащение Св. Тайн). 
Литургия В. начинается с возгла
са диакона: «Оглашенные, изы-
дите... Верные, Господу помолим
ся!» (отмечается уже в памятниках 
IV в.), далее следуют ектения (пер
воначально мирная; после IV-V вв. 
была сокращена — так, в поздне-
визант. традиции вместо нее в этом 
месте читаются 2 краткие ектений 
В. (в греч. приходской практике час
то сокращаются) с молитвами В.) и 
молитвы В. (2 или 3; тексты молитв 
В. традиц. вост. литургий восходят 
к IV в.) (см. ст. Литургия). 

На лат. Западе в раннее средне
вековье значение термина В. изме
нилось, он начал относиться к окру
жению правителей (напр., в Капиту
ляриях франк, королей). В папских 
и соборных документах католич. 
Церкви используется наименование 
«christifideles» (верные Христу), 
к-рое часто относится только к ми
рянам и противопоставляется кли
ру. Кроме того, на основных служ
бах суточного круга читаются осо
бые молитвы «за усопших верных» 
(pro fidelibus defunctis). 

Лит.: Leclercq H. Fidelis / / DACL. 1922. T. 5. 
Fasc. 49-50. Col. 1586-1589; Weiser Α., Buk
mann R. Πίστος etc. / / TDNT. 1980. Vol. 6. 
P. 174-228. 

A.A. Ткаченко 



ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ, религия 
или конфессия, а также принадлеж
ность того или иного лица к рели
гии или конфессии. Слово «вероис
поведание» или, точнее, «исповеда
ние» соответствует лат. confessio и 
соотносится с credo (кредо) — сим
волом веры. В значении религии В. 
(исповеданием) может быть назва
но христианство, ислам, буддизм 
и т. п., в значении конфессии — 
Православие, католицизм, люте
ранство и т. п. Ввиду двойственно
сти значения этого термина в наст, 
время он используется относитель
но редко. Вместо него употребляют 
слова «религия», «конфессия», но 
не «деноминация», к-рая обознача
ет помимо конфессии также юрис-
дикционную принадлежность при
менительно к христ. исповеданиям, 
или др. специальные термины, обо
значающие разные направления в 
нехрист. религиях — секты, школы, 
ветви, и т. п. 

В наст, время словом «вероиспо
ведание» обыкновенно обозначают 
и христ. секты, напр. секту адвентис
тов, но в синодальную эпоху в Рос
сии слово «вероисповедание», как 
правило, не употреблялось примени
тельно к сектам и расколам. В. назы
вали лишь признанные гос-вом, ле
гально существовавшие в Россий
ской империи религии и христ. кон
фессии (из императорского указа 
«Обукреплении начал веротерпимо
сти» от 17 апр. 1905: «1. Признать, 
что отпадение от Православной 
веры в другое христианское испове
дание или вероучение... 2. Признать, 
что при переходе одного из испове
дующих ту же самую христианскую 
веру супругов в другое вероиспове
дание...» и далее). Указание на В., 
или исповедание, носило тогда офиц. 
характер и включалось в офиц. пер
сональные документы, в частности 
паспорта. Этот термин не являлся 
непременно характеристикой лич
ных религ. убеждений: принадлеж
ность к тому или иному В. в Россий
ской империи носила статусный ха
рактер, в значительном большин
стве случаев была пожизненной. 

Перемена В. в России дозволялась 
лишь в ограниченных случаях: вся
кий российский подданный христи
анин неправосл. исповедания мог 
беспрепятственно быть присоеди
ненным к правосл. Церкви, нехрис
тиане при соблюдении определен
ных условий могли быть присоеди
нены к одному из признанных 
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христ. исповеданий, но не к расколь
ническим или сектантским общи
нам. Отпадение от Православия или 
от инославного христианства в ино
верие или атеизм не могло быть ле
гальным. В результате утратившие 
веру лица продолжали считаться 
принадлежащими к тому В., к како
му они принадлежали от рождения. 

Принадлежность к господствую
щему В., к правосл. Церкви, или 
к др. признанным христ. или не
христ. исповеданиям мало влияла 
на личные права российского под
данного, за исключением сущест
вования «черты оседлости» для ев
реев. Лица неправосл. христ. испо
ведания могли одинаково с право
славными принадлежать к высшему 
дворянскому сословию, занимать 
самые высокие гос. должности, вклю
чая должность министров и пре
мьер-министров. Доступ в дворян
ское сословие был открыт и для му
сульман, в исключительных случа
ях также для евреев и язычников. 
Но императором всероссийским 
могло быть только лицо правосл. В. 
(см. ст. Акт о наследовании Всерос
сийского императорского престола). 

Ситуация с правовым статусом 
нек-рых религ. общин, напр. старо
обрядческих, изменилась после из
дания имп. св. мч. Николаем II Алек
сандровичем указа «Об укреплении 
начал веротерпимости» от 17 апр. 
1905 г., по к-рому, в частности, ста
рообрядчество получило статус 
признанного В. 

Зависимость правового статуса 
российских граждан от В. была уп
разднена уже рядом актов Времен
ного правительства, гл. обр. законом 
«О свободе совести» от 14 июля 
1917 г., хотя правовой статус самой 
правосл. Церкви оставался еще 
юридически привилегированным 
вплоть до издания в советской Рос
сии 23 янв. 1918 г. декрета «Об от
делении Церкви от государства и 
школы от Церкви». С этого времени 
указание на В. того или иного лица 
исключается из всех офиц. гос. до
кументов и В. формально рассмат
ривается как частное дело гражда
нина, однако в действительности 
фактическая принадлежность к лю
бому В. в советскую эпоху могла 
послужить основанием для дискри
минации и даже прямого пресле
дования, хотя при этом она не рас
сматривалась как юридическое ос
нование для возбуждения уголов
ного дела. 
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В совр. России юридически и фак
тически равноправны как В., так и 
принадлежащие к ним лица на ос
новании Конституции Российской 
Федерации и иных гос. законода
тельных актов. 
Лит.: Градовский А. Начала русского государ
ственного права. СПб., 1875. Т. 1; Рейтер М. А. 
Государство и верующая личность: Сб. ст. 
СПб., 1905; Казанский П. Е. Власть Все
российского Императора. Од., 1913; Гидуля-
нов II. В. Отделение Церкви от государства: 
Сб. док-тов. М., 1924; Русская Православная 
Церковь и право: Коммент. / Сост. А. И. Мас-
ляев. М, 1999. С. 109-112. 

Прот. Владислав Цыпин 

ВЕРОНЕЗЕ [итал. Veronese] 
(наст. фам. Кальяри [Caliari]) Пао-
ло (1528, Верона - 19.04.1588, Ве
неция), итал. худож. эпохи Возрож
дения. Сын скульптора, племянник 
худож. А. Бадиле, получил прозви
ще по названию родного города, 
с нач. 50-х гг. XVI в. и на протяже
нии всей жизни творчество В. было 
связано с Венецией. В ранних рабо
тах В. преобладает влияние манье
ризма, таких мастеров, как Джулио 
Романо, Пармиджанино, Корреджо, 
о чем свидетельствуют подчеркну
тая тонкость рисунка и колорит, ос
нованный на оттенках светлых то
нов («Обручение св. Екатерины», 
1547 г., частное собр., Нью-Йорк). 
В Венеции он участвовал в исполне
нии панно для новых залов Дворца 
дожей (1553-1554) и Золотого зала 
б-ки ц. Сан-Марко (1556-1557), 
работал для монашеских орденов 
(ц. Сан-Себастьяно, принадлежав
шая ордену св. Иеронима: плафон 
ризницы, 1555 г., главный неф и цер
ковный орган, 1558 г., и др.), испол
нял частные заказы. 

В период расцвета, в 60-70-х гг. 
XVI в., В. демонстрировал универ
сальные возможности: занимался 
монументальной и станковой жи
вописью, писал многофигурные ком
позиции и портреты. Для построе
ния живописных композиций В. по 
примеру Тициана, творчество к-рого 
являлось образцом и источником 
новых композиционных и колорис
тических решений, использовал ан-
тикизирующую архитектуру, к-рая 
напоминает театральные декорации, 
сочетает точные перспективные по
строения со свободой деталей. Сре
ди фресковых росписей важнейшим 
творением В. является созданная 
в 1560-1561 гг. декорация виллы 
братьев Д. и М. Барбаро (ок. 1558, 
архит. А. Палладио), венецианских 



гуманистов и интеллектуалов, в мест. 
Мазер близ Азоло. В. удачно соче
тал живописную декорацию с архи
тектурными ритмами здания; в про
грамме росписи раскрываются муд
рое устроение, красота и гармония 
мира; использованы иллюзионисти
ческие приемы (фигуры-«обманки», 
пейзаж), раздвигающие простран
ство росписи, яркие краски. 

Среди наиболее знаменитых про
изведений В.— «Пиры», монумен
тальные полотна(до 13 м в ширину) 
на сюжеты из Евангелия, напр. 
«Брак в Кане» для трапезной мон-ря 
Сан-Джорджо Маджоре (1562-
1563, Лувр, Париж), «Пир в доме 
Григория Великого» (1572, мон-рь 
Монте-Берико близ Виченцы) и др., 
где множество фигур объединено 
атмосферой пышного празднества 
на фоне величественной классичес
кой архитектуры и светлого неба. 
«Тайная вечеря» для трапезной 
мон-ря Санти-Джованни э Паоло 
в Венеции (1573, Галерея Академии) 
привлекла внимание инквизиции, 
подозревавшей, по мнению исследо
вателей, ее заказчиков в сочувствии 
идеям Лютера. В живописи В. было 

Поклонение волхвов. 
Худож. П. Веронезе. 1573 г. 

(Нац. галерея. Лондон) 

найдено недостаточное уважение к 
священным текстам, в итоге карти
на была переименована в «Пир в 
доме Левия». 

Подобно Тициану, В. создавал ал
тарные картины по частным зака
зам, где были соединены библей
ские персонажи и портреты реаль
ных лиц, напр. «Мадонна с семьей 
Куччина»(1571, Картинная галерея, 
Дрезден). В. принимал участие в де
корации залов Дворца дожей, по
страдавших после пожара 1574 г., 
его композиции были призваны уве-
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Крещение. 
Худож. П. Веронезе. Нач. 80-х гг. XVI е. 

(Галерея Палатина. Флоренция) 

ковечить доброе правление респуб
лики («Триумф Венеции», плафон 
зала Большого совета, 1575-1577, 
возобновлен в 1582), аллегоричес
кий характер происходящего под
черкивают архитектура и резкое 
перспективное построение, сочета
ние яркого света и богатого колорита. 

В работах В. 80-х гг. исчезла архи
тектура, создававшая сложное орга
низованное пространство, в перс
пективном построении стала преоб
ладать диагональ, усилилось значе
ние пейзажа и господство темного 
фона, смягчились цветовые соотно
шения. В. много писал по заказам 
религ. орденов, среди наиболее час
тых сюжетов того времени — Стра
сти Христовы («Оплакивание Хри
ста», ок. 1582, ГЭ), эпизоды из жи
тий святых («Исцеление мальчика 
св. Пантелеймоном» (1587, ц. Сан-
Панталеоне, Венеция). Внимание в 
этих картинах сосредоточено на мо
нументальных фигурах и переднем 
плане. 

Стиль В., характерный для итал. 
Ренессанса, впосл. вдохновлял масте
ров Венеции 2-й пол. XVII-XVIII в., 
напр. С. Риччи, Дж. Б. Тьеполо. 
Лит.: Pignatti T. Veronese. Venezia, 1976; idem. 
Veronese. Mil., 1995. 2 vol. / T. Pignatti, F. Pe-
rocco; Фомичева Т. Д. Паоло Веронезе. M., 
1973; Веронезе Паоло: Выст. произв.: Кат. Л., 
1978; Расторгуев А. Л. Пространственные 
структуры в живописи Веронезе: Опыт ин
терпретации // Сов. искусствознание'82. М., 
1984. Вып. 2 (17). С. 215-233; Veronese e 
Verona / A cura di S. Marinelli. Verona, 1988; 
«The Feast in the House of Simon» Veronese: 

History and Restoration of a Masterpeace / Ed. 
by E. Ducamp. P., 1997; Педрокко Ф. Вероне
зе. M., 1999; Priever A. Paolo Caliari, genannt 
Veronese (1528-1588). Köln, 2000; Cocke R. 
Paolo Veronese: Piety and Display in an Age of 
Religious Reform. Aldershot; Burlington, 2001; 
Campenhausen В., von. Eloquente pittore, pin-
gente oratore: Stud. z. mythologisch-allego
rischen Gemälden P. Veronese. Munch., 2003. 

Μ. Α. Μ. 

ВЕРОН И ВЕРОНА [лат. Veronus 
et Verona] (IX в.), святые (пам. зап. 
Верон — 31 янв. и 30 марта; Верона — 
29 авг.). Первый письменный памят
ник, сообщающий о Вероне восхо
дит к 1020 г.— это принадлежащее 
перу Ольберта из Жамблу (f 1048) 
соч. «История обретения мощей и 
чудеса святого Верона» (Historia 
inventionis et miracuorum Sancti 
Veroni). В нем описано, как в 1004 г. 
священнику прихода Лембек (близ 
г. Халле в Брабанте) в сонных виде
ниях явился некий святой, к-рый 
указал место своего погребения, 
желая, чтобы его мощи были явле
ны верующим. Священник посту
пил по слову святого и обнаружил 
в указанном месте тело юноши с 
табличкой, на к-рой было написано 
имя Верон и дата смерти — 15 дней 
до февральских календ (18 янв.). Чу
десно обретенные мощи привлекли 
в Лембек множество паломников. 
В 1012 г. их перенесли в общину ка
ноников св. Вальтруды в Монс, но 
впосл. большая часть мощей была 
возвращена в Лембек. 

Чудесное обретение мощей и от
сутствие к.-л. исторических фактов 
о жизни святого породило легенду, 
согласно к-рой В. и его сестра были 
детьми кор. вост. франков Людови
ка II Немецкого (f 876). Оставив 
дворец, В. странствовал, позднее 
5 лет работал прислужником в та
верне в Лембеке, где и скончался в 
возрасте 20 лет ок. 863 г. В иконо
графии изображается как пилигрим. 
На 2-й день после Пасхи в Лембеке 
в честь В. устраиваются торжествен
ные процессии. 

Его сестра Верона, чудесным об
разом узнав о смерти брата, отпра
вилась искать его могилу. В дер. 
Лефдал, близ совр. Лёвена (Бель
гия), ей рассказали, что могила на
ходится в Лембеке. Побывав на мо
гиле брата, она вернулась на родину, 
приняла монашеский постриг и ста
ла основательницей ряда мон-рей 
в Германии. Скончалась в Бертем-
ском аббатстве в Майнце в 870 г., но 
погребена в Лефдале, где в ср. века 



существовала часовня в ее честь, из
вестная под названием Вроненберг 
(гора Вероны). Раскопки 1951 г. по
казали, что эта часовня существова
ла уже в X в. и здесь находился сар
кофаг каролингской эпохи. 
Ист.: Acta SS. Mart. T. 3. P. 845-850. 
Лит.: Van den Bergh К. Verono e Verona // 
BiblSS. Vol. 12. Col. 1056-1057; Moreau É., de. 
Histoire de l'Église en Belgique. Brux., 1945. 
T. 2. P. 209. 

Д. В. Зайцев 

ВЕРОНИКА, мц. Эдесская (пам. 
4 окт.) — см. статьи Виринея, мц. 
Эдесская; Домнина, Виринея и Про-
скудия, мученицы Эдесские. 

ВЕРОНИКА [Верника, Вереника; 
греч. Βερονίκη; лат. Veronica] (I в.), 
св. (пам. гре,ч. 12 июля, пам. зап. 
4 февр.). Отождествляется христ. 
Преданием с неназванной в Еванге
лиях по имени кровоточивой женой, 
получившей исцеление, прикоснув
шись к одеждам Спасителя (Мф 9. 
20-22; Мк 5. 25-34; Лк 8. 43-48), и 
благочестивой жительницей Иеру
салима, отершей платом лик Спаси
теля во время Крестного пути на 
Голгофу. Кровоточивая жена, со
гласно Оригену (1-я четв. III в.), в 
учении гностиков-валентиниан вы
ступала как одно из олицетворений 
Мудрости (Προυννκόν σοφίαν — Orig. 
Contra Cels. VI 35). Впервые имя В. 
появляется в «Актах Пилата» (III-
IV в.), вошедших впосл. в качестве 
составной части в апокрифическое 
Евангелие от Никодима ( IV-V вв.): 
во время суда над Христом В. сви
детельствовала, что 12 лет страда
ла кровотечением и исцелилась от 
одного прикосновения к краю 
одежды Спасителя (Гл. 7). Евсевий 
Кесарийский сообщает, что исце
ленная Спасителем кровоточивая 
жена происходила из Кесарии Фи
липповой (Панеады) на севере Па
лестины (Euseb. Hist. eccl. VII 18) и 
рядом с ее домом находилась брон
зовая скульптурная композиция, 
изображавшая Иисуса и кровото
чивую, из каменного пьедестала к-
рой росла целебная трава, излечи
вавшая различные недуги. Эта 
скульптура была уничтожена при 
ими. Юлиане Отступнике. (Sozom. 
Hist. eccl. V 21). Рассказ Евсевия 
повторяется и варьируется мн. во-
сточнохрист. и западнохрист. авто
рами. Имя В. и рассказ о панеад-
ской статуе соединены в сер. VI в. 
в тексте Хроники Иоанна Малалы 
(loan. Malal. Chron. P. 237). 

ВЕРОНИКА, М Ц . - ВЕРОНИКА, СВ. 

В Псевдо-Климентовых гомилиях 
имя В. носит дочь хананеянки 
(Clem. Rom. Horn. 3. 73), об исцеле
нии к-рой Спасителем говорится в 
Евангелии (Мф 15. 22-28). 

Др. цикл апокрифов о плате В. 
возник под влиянием преданий об 
эдесском царе Авгаре, его перепис
ке с Иисусом Христом и Неруко
творном образе Спасителя. Сказания 
о В. как о владелице изображения 
Спасителя получили распростране
ние исключительно в западнохрист. 
ареале; несомненна вторичность 
этих легенд о В. по отношению к ав-
гаровскому циклу. В поздних вари
антах этой легенды говорится о том, 
что изображение Спасителя было 
отослано в Эдессу и передано доче
ри царя Авгаря по имени В. Пред
полагают, что само имя Вероника 
произошло от лат. названия изобра
жения Христа — vera icon (подлин
ный образ). 

Согласно лат. апокрифу «Смерть 
Пилата» (Mors Pilati) (Гл. 2-3), по
следовательница Христа В. решила 
заказать Его портрет художнику, но 
Спаситель, узнав ее желание, при
ложил холст к Своему Лику и запе
чатлел на нем Свой Образ. Через 
нек-рое время после Распятия до тя
жело болевшего имп. Тиберия до
шли слухи о знаменитом целителе, 
совершавшем чудеса в Палестине. 
Не зная о казни Иисуса, он отпра
вил за ним своего служителя Волу-
сиана. В. убедила посланца импера
тора, что для исцеления достаточно 
с благоговением воззреть на Не
рукотворный образ. Волусиан и В. 
доставляют образ Спасителя в Рим, 
и воздавший Ему почести Тиберий 
выздоровел. В апокрифе «Кара Спа
сителя» (Vindicta Salvatoris) расска
зывается, что Волусиан отнял силой 
у В. изображение Спасителя и ото
слал его для поклонения имп. Тибе-
рию, к-рый исцелился от проказы. 
Перед смертью В. передала плат с 
изображением Спасителя сщмч. 
Клименту, папе Римскому. 

Наибольшее распространение по
лучило средневек. предание о встре
че Иисуса Христа во время Его сле
дования на Голгофу с В., к-рая про
тянула Ему свое головное покрыва
ло, чтобы отереть с лица пот и кровь. 
Когда Господь вернул его В., на пла
те отобразился Его искаженный 
страданием Лик. Это предание воз
никло в Х П - Х Ш вв. и зафиксиро
вано в Библии Рожера из Аржантёя 
(ок. 1300). Крестный путь (Via Do-

j ^ 722 ^ r 

lorosa), к-рым идут паломники в 
Иерусалиме, включает VI останов
ку на том месте, где произошло это 
событие. В наст, время здесь нахо
дится храм (арх. А. Барлуцци), при
надлежащий греко-католич. (униат
скому) жен. мон-рю «младших сес
тер Иисуса», в нижней части к-рого, 
по преданию, располагался дом В. 

Образ на плате хранился долгое 
время в ц. Санта-Мария Маджоре, 
а затем — в базилике св. Петра в 
Риме. Первые достоверные сведе
ния о почитании плата В. в часовне 
Девы Марии, находившейся перед 
внутренней входной стеной базили
ки св. Петра, относятся к IX в. 

Из зап. средневек. легенд одна 
отождествляет В. с Марфой, сестрой 
прав. Лазаря (Гервасий из Тилбери, 
ок. 1210), др. называет ее женой мы
таря Закхея (впосл., согласно леген
де, отшельник Амадур) и повест
вует о проповеди ими Евангелия в 
Центр. Галлии. 

Памяти В. нет в Иеронимовом 
Мартирологе и др. древнейших ка
лендарях. Она почиталась местно: 
напр., в Бордо чтилась ее гробница, 
в Милане память В. праздновалась 
с особой службой до XVI в., когда 
архиеп. Карло Борромео (f 1584) 
исключил ее из амвросианского 
миссала. После изобретения фото
графии В. была объявлена папским 
декретом покровительницей фото
графов. 

Память В. Кровоточивой (греч. ή 
αίμορροοΰσα) отмечена под 12 июля 
в Синаксаре К-польской ц. X в. 

Исцеление кровоточивой жены. 
Фрагмент христ. саркофага. IV в. 

(Латеранский музей. Рим) 

(SynCP. Col. 818) и Типиконе Ве
ликой ц. X в. (Mateos. Typicon. T. 1. 
P. 338), под 13 июля — в ряде визант. 



ВЕРОНИКА, С В . - ВЕРОНСКИЙ САКРАМЕНТАРИЙ 

IMI 
Св. Вероника. 

Икона. Ок. 1420 г. 
Мастер «Св. Вероники» 

(Старая Пинакотека. Мюнхен) 

календарей (напр., Paris. Coisl. 223, 
1301 г.) и древнерус. Прологах 
(РГАДА. Тип. 173. Л. 160; Тип. 174. 
Л. 116 об., XIV в.). В древнерус. 
лит-ру сказание о В. попало из слав, 
перевода хроники Иоанна Малалы 
(через посредство Летописца Ел-
линского и Римского) и вошло в 
нек-рые списки Четиих Миней под 
16 авг. {Иосиф, архим. Оглавление 
ВМЧ. Стб. 415-417 (2-я паг.)). В рус. 
Хронографе редакции 1617 г. в гл. 53 
содержится ст. «О вопрошении кро
воточивым недугом исцелевшия 
жены от Ирода царя сотворити Об
раз Христов», восходящая к тому же 
тексту Хроники Малалы (Творогов. 
С. 6-7). 
Ист.: ActaSS. Febr. T. 1. P. 449-457; Mai. T. 7. 
P. 356; BHL, N 4218-4222, 8549; Νικόδημος. 
Συναξαριστής. T. 6. Σ. 59; Tischendorf С. Evan-
gelia apocrypha. Lpz., 18962. S. 456-458, 478-
485; Dobsckütz £., von. Christusbilder: Unter
such, z. christl. Legende. Lpz., 1899. S. 197-202 
(1-я паг.), 276-333 (2-я паг.). (TU; 18); 
NTApo. Bd. 1. S. 330-358; Апокрифические 
сказания об Иисусе, св. семействе и свиде
телях Христовых. М., 1999. С. 80, 121-123. 
Лит.: MigneJ.-B. Dictionnaire des apocryphes. 
P., 1858. T. 1. P. 1169-1180; T. 2. P. 1065-1068; 
Lipsius R.-A. Die Pilatus-Akten. Braunschweig, 
1876. S. 34-38; idem. Die edessenische Abgar-
Sage kritisch untersucht. Braunschweig, 1880. 
S. 62-67; Порфиръев И. Я. Апокрифические 
сказания о новозаветных лицах и событиях 
по рукописям Соловецкой б-ки. СПб., 1890. 
С. 68-72, 279-281; Bourrieres M. Saint Ama-
dour et Sainte Véronique: Disciples de Notre-
Seigneur et apôtres des Gaules. P, 1895; Шес-
таков Д. П. Исследования в области греч. 

fc . ч , _, 

нар. сказаний о святых. Варшава, 1910. С. 1 1 -
12; 202; Barley Ε. Les «Acta Salvatoris»: un 
Évangile de la Passion et de la Résurrection et 
une mission apostolique en Aquitanie. P., 1913; 
idem. Les Actes du Sauveur, la lettre de Pilate, 
les Missions de Volusien, de Nathan, la Vin
dicte: Leurs origines et leurs transformations. 
P., 1919; Творогов О. В. Легенда о кровоточи
вой жене Веронике / / СККДР. 1989. Вып. 2. 
Ч. 2. С. 6-7; Бельтинг X. Образ и культ: ис
тория образа до эпохи искусства. М., 2002. 
С. 237-238, 248-256, 601-604. 

Е. Н. Мещерская, Д. В. Зайцев 

ВЕРОНСКИЙ ПАЛИМПСЕСТ 
(Veron. LV (53)), лат. рукопись, со
стоящая из 99 листов, из к-рых 33, 
34, 61-97-й листы занимает соб
ственно палимпсест. Листы 1-32, 
35-60 и верхний слой палимпсеста 
содержат датируемый VIII в. текст 
«Трех книг высказываний» (Senten-
tiarum libri très) Исидора Севиль-
ского (VII в.). Текст нижнего слоя 
палимпсеста и листы 98-99 датиру
ются кон. V — нач. VI в. Этот текст 
состоит из 2 частей, выполненных 
унциалом (1-я) и полуунциалом 
(2-я) и содержит консульские фас-
ты (1-я часть за 439-486 гг., 2-я —за 
487-494 гг.), а также фрагментарно 
сохранившиеся лат. версии важных 
литургико-канонических памятни
ков: Дидаскалии апостолов и т. н. 
Апостольского предания, причем 
для реконструкции текста послед
него памятника В. появляется од
ним из главных источников. Распо
ложение листов В· п. не соответ
ствует порядку текста нижнего 
слоя. Предполагается, что первона
чальная рукопись, к к-рой относят
ся листы, содержащие древний 
текст, принадлежала фонду Верон
ской б-ки и была, возможно, напи
сана в ее скриптории (Hanssens. 
Р. 10). Первое издание текста ниж
него слоя В. п. осуществил Едмунд 
Олер в 1900 г. 
Лит.: Hauler Ε. Didascaliae apostolorum frag
menta Veronensia latina: Accedunt canonum 
qui dicuntur Apostolorum et Aegyptiorum reli
quiae. Lpz., 1900; Funk F. X. Didascalia et 
Constitutiones Apostolorum. Paderborn, 1905. 
T. 1. P. X-XI, 97-119; Hanssens J. M. La Litur
gie d'Hippolyte. R„ 1959. P. 6-13. 

ВЕРОНСКИЙ CAKPAMEHTÄ 
РИЙ [лат. Sacramentarium Vero
n e s e ] (Bibl. Capit. Ver. LXXXV (80), 
1-я четв. VII в.), древнейшее сохра
нившееся собрание молитв мессы 
рим. обряда. Др. название — «Сак-
раментарий папы Льва» (Sacra
mentarium Leonianum) — связано с 
ошибочной атрибуцией при первой 
публикации рукописи в 1735 г. Хо

тя уже в издании Л. А. Муратори 
в 1748 г. (перепечатано в PL. 55. 
Col. 21-156) заглавие было измене
но на В. С , 2-е название сохраня
лось до выхода последнего крити
ческого издания (1955-1956). 

Рукопись была найдена в одном 
из шкафов в хранилище б-ки Ка
питула Веронского собора в 1713 
г., где она, видимо, была спрятана 
от наводнения и забыта; в наст, 
время хранится в той же б-ке. В. С. 
состоит из 139 пергаменных лис
тов (25,2x18 см). Текст написан 
унциалом, известным по др. памят
никам из Вероны и датируемым 
1-й четв. VII в. Последние 3 стра
ницы написаны др. рукой. Иллю
страций и декоративных украше
ний, кроме заглавных букв, нет. 
В сер. VIII в. была добавлена но
тация на полях. В тексте дополни
тельных записей упоминается еп. 
Вероны Эгинон (772-802). 

Возможно, В. С. является не копи
ей более ранней рукописи, а ориги
нальной компиляцией, поскольку 
целиком никогда не копировался, 
хотя нек-рые входящие в него фор
муляры имели хождение к северу 
от Альп и сохранились в составе 
ряда галликанских и кельтских па
мятников (Missale gothicum, Mis
sale Francorum, Миссал из Боббио, 
Раввинский свиток, арианские фраг
менты Маи-Меркати и др.). Появ
ление В. С. связывается с общей 
тенденцией в VI-VII вв. к собира
нию творений Римских пап предше
ствующих веков (ср.: в то же время 
возникают Liber pontificalis, Liber 
diurnus, Gesta pontificorum и т. п.). 
По мнению большинства исследова
телей, В. С. является не полноцен
ным служебным Сакраментарием, 
но всего лишь сборником неболь
ших записок, содержащих изменяе
мые части служб — т. н. libelli mis-
sarum (лат. записи месс). Они счи
таются промежуточным звеном в 
эволюции богослужебного чина — 
между раннехрист. свободным сочи
нением и устной передачей молитв 
и средневек. литургическими книга
ми. В. С. существенно отличается от 
классических лат. Геласия и Григо
рия Сакраментариев. Однако извест
ны и др. памятники типа В. С, напр. 
Киевские глаголические листки. 

В основе В. С. лежат тексты рим. 
кафедрального (папского) богослу
жения, о чем свидетельствует нали
чие указаний в календарной систе
ме на иды, ноны и календы, молитв 
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на погребение рим. епископа, фор
муляров ординации и посвящения 
дев и др. Памяти св. апостолов Пет
ра и Павла, особо почитавшихся в 
Риме, посвящены 28 месс (на Рож
дество Христово, напр.,— только 9). 
Тем не менее нек-рые разделы В. С. 
относятся к богослужению не само
го Рима, а его пригородов (церквей 
«extra muros» — вне стен [Рима]). 

В. С. содержит 1331 молитву мес
сы. Они разделены на 300 блоков, в 
одном разделе может быть от 1 до 45 
формуляров (отдельных последова-
ний), к-рые распределены по меся
цам гражданского календаря, начи
ная с апр. (разд. VIII, формуляр VI) 
и заканчивая дек. (разд. XLIII, фор
муляр V). Поскольку формуляры 
первых 3 месяцев и части 4-го (пре
имущественно для периода Велико
го поста) утрачены (всего 48 стра
ниц), общее число молитв устано
вить невозможно. 

Ни один из формуляров не может 
быть датирован временем ранее V в. 
Большая часть составлена после 
440 г., самый поздний текст относят 
к 558 г. Верхней границей составле
ния В. С. следует считать понти
фикат Григория Великого (590-
604), поскольку следы предприня
тых этим папой реформ в В. С. от
сутствуют. 

Хотя гипотеза о составлении В. 
С. св. папой Львом I (440-461) в 
наст, время отвергнута, имеются 
богословские и текстуальные па
раллели между В. С. и сочинения
ми понтифика. Исследователями 
были предложены 3 возможных ре
шения: либо папа Лев I, действи
тельно, сам написал неск. формуля
ров, либо он использовал в своих 
проповедях некий литургический 
материал из libelli missarum, либо 
молитвы В. С. составлялись на ос
нове его сочинений. Каждая из этих 
гипотез вполне вероятна (Metzger M. 
Les Sacramentaires. Turnhout, 1994. 
P. 51). Кроме того, 18 формуляров, 
направленных против древнего 
языческого праздника Луперкалий 
(с 15 февр.), атрибутируются папе 
Геласию (492-496). 

По мнению А. Штуйбера, libelli 
missarum хранились в папском лате-
ранском архиве и использовались 
пресвитерами (в т. ч. пригородных 
церквей); затем (возможно, при 
папе Григории Великом) они уже за 
пределами Рима были собраны вме
сте; беспорядок в расположении 
формуляров и повторы объясняют-

ВЕРОНСКИИ САКРАМЕНТАРИЙ 

ся как небрежность копииста. Со
гласно А. Шавассу, тексты В. С. име
ют рим. происхождение и были пе-

Веронский Сакраментарий 
(ВгЫ. Capit. Veron. 

LXXXXV(80). Fol. 114v) 

реписаны из 2 рукописей при папе 
Иоанне III (561-574); эти рукописи, 
в свою очередь, были составлены 
при папе Вигилии (537-555), к-рому 
принадлежат 60 формуляров, напи
санных в период с июля 537 по март 
538 г. (когда Рим был осажден ост
готами) и содержащих прошения о 
защите от врагов и благодарения за 
избавление (см., напр., разд. XVIII, 
формуляры XXVIII, XXXIV и др.); 
8 формуляров посвящены праздно
ванию епископского рукоположе
ния папы Вигилия (разд. XXIX). 

Типичный формуляр в В. С. со
держит коллекту (иногда 2-ю аль
тернативную, помеченную как Item 
alia), молитву оффертория (Super 
oblata — Над дарами), praefatio 
(Vere dignurn — Воистину достойно 
(по первым словам)) и заключи
тельную молитву (Ad complendum; 
также Postcommunio — После Прича
щения). Иногда к этим текстам до
бавляется молитва священническо
го благословения (Super populum — 
Над народом). 

В В. С. отмечены 22 праздничных 
дня. Формуляры по месяцам рас
пределены неравномерно: более по
ловины сосредоточены в разделах 
VIII, XVIII и XXVIIb - XXXIV 
(апр., июль, сент., окт.). Из Великих 
праздников есть только Вознесе
ние и Пятидесятница (разделы 
IX-XI) . Упоминаются посты 4, 7 и 
10-го месяцев, но среди интерполя
ций указания на пост встречаются 
чаще (разделы X, XII, XVI, XXVII, 
XLIII). Один из формуляров в сент. 
имеет пасхальный характер. Содер
жание формуляров часто не совпа

дает с тем, что обозначено в загла
вии (напр., память папы Сильвест
ра в разд. XXXIV названа как дата 
кончины (natale), a формуляр дан на 
перенесение мощей (depositio)). 

Канон мессы (главная часть служ
бы — анафора и «Отче наш») в В. С. 
отсутствует; кроме praefatio встреча
ются лишь тексты изменяемых в 
особые дни отдельных частей ана
форы: Communicantes (для праздни
ков Вознесения и Пятидесятницы), 
Hang igitur (для крещальной литур
гии Пятидесятницы, чинов посвя
щения дев, поставления епископа, 
брака и погребения), Quam oblatio-
nem (для ежегодного празднования 
дня рукоположения епископа). 

6 молитв в конце сент. объедине
ны под титулом «Incipit velatio nup-
tialis» (Здесь начинаются [молитвы] 
брачной церемонии) (разд. XXXI). 
В разд. XI выписаны молитвы «про
тив врагов кафолической веры», т. е. 
язычников. Отдельным блоком вы
писаны молитвы рукоположения 
епископов, пресвитеров и диаконов 
(разд. XXVIII) и посвящения дев 
(разделы XVI, XXX). 

В разд. XXXII приводятся молит
вы на случаи засухи (De siccitate 
temporis) и войны; в разд. XXXIII — 
молитвы из чина погребения (Super 
defunctos); в разд. XLIII др. рукой 
написаны молитвы благословения 
богоявленской воды. Кроме молитв 
мессы и чинопоследований таинств 
в В. С. (среди интерполяций) есть 
45 формуляров с молитвами су
точного круга — Orationes et pre-
ces diurnae (Молитвы ежедневных 
нужд — 7 молитв утрени и вечерни) 
(разд. XVIII). 

В. С. является важным источни
ком по истории как рим. обряда, так 
и христ. богослужения в целом. 
Изд.: Codex sacramentorum vêtus romanae 
Ecclesiae a s. Leone papa I confectus. R., 1735; 
Sacramentarium Leonianum / Ed. С L. Feltoë. 
Camb., 1896; Sacramentarium Veronense / Ed. 
L. С Mohlberg, L. Eizenhöfer, P. Siffrin. R., 
1956-1958; Gélase I". Lettre contre les Luper
eales et dix-huit messes du Sacramentaire 
léonien / Ed. G. Pomarès. P., 1959. (SC; 65). 
Лит.: Stuiber A. Libelli Sacramentorum Ro
mani: Untersuch, ζ. Entstehung d. sogennanten 
Sacramentarium Leonianum. Beuron, 1950. 
(Theophaneia; 6); Hope D. M. The Leonine 
Sacramentary: A Reassessment of its Nature 
and Purpose. Oxf., 1971; Vogel С. Medieval 
Liturgy: An Introd. to the Sources. Wash., 
1986. P. 38-46; Chavasse A. La Liturgie de la 
Ville de Rome du Ve au VHP siècle. R., 1993. 
(Studia Anselmiana; 112, Analecta Liturgica; 
18). P. 69-107; Pallazo E. A History of Litur
gical Books from the Beginning to the 13th 
Cent. Collegeville, 1998. P. 37-42. 

A.A. Ткаченко 



ВЕРООПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВЕРООПРЕДЕЛЕНИЕ [греч. 
δρος, лат. terminus], краткая фор
мулировка, определяющая истину 
веры; в узком смысле — догматичес
кое положение, сформулированное 
на Вселенском Соборе. Понятие 
«В.», или «орос», уясняется на ос
нове значения греч. термина ορός 
букв.— предел, граница. В., т. о., не 
претендует быть адекватным выра
жением содержания христ. догмата, 
но лишь очерчивает его границы, 
отделяя от ереси. В указанном зна
чении понятие «В.» присутствует 
только в христианстве, хотя сам ста
тус вероопределений в правосл., ка-
толич. и протестант, традициях 
весьма различен; др. мировые рели
гии в той или иной степени адогма-
тичны, понятие богословской ереси 
в них отсутствует. 

С т. зр. правосл. богословия, пред
метом церковного вероучения явля
ется не определенная сумма знаний, 
зафиксированных в Свящ. Писании 
и получивших развитие в Свящ. 
Предании, но сверхъестественная 
благодатная жизнь, дарованная че
ловечеству воплотившимся Сыном 
Божиим Иисусом Христом (1 Ин 1. 
1-2). Подлинное содержание христ. 
веры — Сам Иисус Христос, Путь, 
Истина и Жизнь (Ин 14. 6), всецело 
и неизменно пребывающий в Своем 
Теле, т. е. в Церкви. Истина веры, 
т. о., не есть отвлеченная рациональ
ная категория, но созерцательная 
реальность — «истина опыта или 
истина факта» (Флоровский. С. 129). 
Поэтому выражающие эту истину В. 
нельзя расценивать как непротиво
речивые выводы из богооткровен
ных посылок или тем более как вы
работанные на Вселенских Соборах 
новые теоретические принципы, 
к-рые расширяли бы объем вероуче
ния Церкви. В. есть возникшие в ре
зультате исторической необходимо
сти «рассудочные очертания» изна
чального и неизменного церковного 
опыта, «богоприличные свидетель-
ствования человеческого духа об уз
ренном и испытанном, о ниспослан
ном и открытом в кафолическом 
опыте веры» (Флоровский. С. 29). 

Истина веры, т. о., не рождается 
в догматической формулировке, а 
лишь при необходимости фикси
руется ею. Такое соотношение «со
держания» церковной истины как 
опытной созерцательной реально
сти и ее «формы» как соборно сфор
мулированного догматического опре
деления, очерчивающего границы 

этого опыта, помогает уяснить мес
то и значение В. в правосл. Церкви. 

Поводом к составлению догмати
ческих В. становились ереси (Лос-
ский. С. 694). Причем святоотечес
кое предание свидетельствует, что 
сами ереси возникали не просто в 
результате терминологической не
определенности и отсутствия чет
ких богословских формулировок, 
но как следствие искажения самого 
кафолического опыта (ДВС. Т. 4. 
С. 220; Булгаков С. И. Свет невечер
ний. Серг. П., 1917. С. 69). Когда со
борное анафематствование того или 
иного ересиарха представлялось ме
рой недостаточной, возникала по
требность в составлении лаконич
ного В., словесно очерчивающего 
границы церковного сознания, за 
к-рыми начиналась область ереси. 
«Заблуждения других,— писал св. 
Иларий Пиктавийский,— вынужда
ют нас самих становиться на опас
ный путь изъяснения человеческим 
языком тех тайн, к-рые следовало 
бы с благоговейной верой сохранять 
в глубине наших душ» (De Trinit. 
2. 2). Учитывая «опасность» этого 
пути, отцы Соборов подбирали «бе
зопасные» слова, отсекавшие ере
тические суждения, выражающие 
ложный псевдоцерковный опыт. 
Вместе с тем соборные формули
ровки становились своего рода «ве
хами», дающими человеческому ра
зуму надлежащую перспективу. 
Оросы, по определению А. В. Кар-
ташёва, есть «верстовые столбы, на 
к-рых начертаны руководящие безо
шибочные указания, куда и как уве
ренно и безопасно должна идти жи
вая христианская мысль...» (Собо
ры. С. 7). Более того, рожденные из 
кафолического опыта веры, они ста
новились теперь средством приоб
щения к этому опыту, обретали ста
тус церковных символов. 

Формулируя в борьбе с ересями 
то или иное В., Церковь не создава
ла неизвестных ранее положений 
веры, но только свидетельствовала 
о том, «что было от начала... о Сло
ве жизни,— ибо жизнь явилась, и мы 
видели и свидетельствуем, и возве
щаем вам сию вечную жизнь, к-рая 
была у Отца и явилась нам» (1 Ин 
1. 1-2). Поэтому можно говорить 
лишь о развитии истолкования дог
матических истин, но не о догмати
ческом развитии как расширении 
или углублении самого содержания 
веры. Дарованная Церкви полнота 
ведения — «помазание истины» 

(1 Ин 2. 27; Iren. Adv. haer. IV 26. 2) -
всегда тождественна самой себе. 
Содержание веры неизменно, но 
очерчивающие его словесные В. мо
гут быть в силу необходимости «по
полнены и дополнительно разъясне
ны» (Василий (Кривошеий), архиеп. 
С. 17). Так, Вселенский II Собор до
полнил и даже видоизменил текст 
Символа Вселенского I Собора, а 
Вселенские V и VI Соборы уточнили 
и дополнили христологические оп
ределения Вселенских III и IV Со
боров. Правосл. Церковь отрицает 
идею «эволюции самого содержа
ния веры и Откровения, но призна
ет, что истины веры, неизменные по 
своему содержанию и объему, ибо 
«вера однажды была передана свя
тым» (Иуд 3), постепенно формули
ровались в Церкви и уточнялись 
в понятиях и терминах» (Там же. 
С. 18). В этом коренное различие 
признаваемого правосл. Церковью 
«терминологического развития» и 
католич. догматического развития 
теории, окончательно сформули
рованной в XIX в. кардиналом 
Дж. Г. Ньюменом. Согласно этой 
теории, «само содержание веры и 
Откровения увеличивается в сво
ем объеме в процессе церковной 
истории так, что то, что было внача
ле только в зачаточном виде, так 
сказать, в виде неясных намеков в 
Писании и Предании, не осознан
ных еще самою Церковью, в даль
нейшем раскрывается, выявляется и 
формулируется в церковном созна
нии» (Там же; см. также: Флоров
ский. С. 28-29). Отсюда неизбежно 
следует вывод, что апостолы осозна
вали христ. веру, большинство поло
жений к-рой даны были в Открове
нии только в самом минимальном 
объеме, и лишь с течением времени 
Церковь постепенно выявляла, осо
знавала и формулировала новые ис
тины веры, строя на имплицитных 
богооткровенных посылках экспли
цитные догматические выводы. Та
кой подход связан с католич. пони
манием догматического содержания 
христ. веры как определенной сум
мы знаний, выстраивающихся в ло
гически непротиворечивую фило-
софско-богословскую систему, а не 
как неизменного и рационально не
уловимого опыта богообщения (Лос-
ский. С. 690-692). Влияние указан
ной католич. догматической тради
ции сказалось в той или иной мере 
и на правосл. догматических памят
никах, т. н. Символических книгах 



(см.: Догматические Послания пра
вославных иерархов XVII-XIX вв. 
о православной вере. Серг. П., 1995), 
и догматических учебных пособиях 
(см., напр., Макарий (Булгаков), 
митр. Православно-догматическое 
богословие. СПб., 1895. Т. 1. С. 2 2 -
24; Сильвестр (Малеванский), en. 
Опыт православного догматическо
го богословия. К, 1892. Т. 1. С. 19) пе
риода «западного пленения» (Васи
лий (Кривошеий), архиеп. С. 45-70). 

В отличие от католич. учения, в 
к-ром В. претендуют на положи
тельное раскрытие самого содержа
ния веры, становясь своего рода вы
водами из данной в Писании по
сылки, в правосл. Церкви оросы не 
рассматриваются как вполне аде
кватные выражения богооткровен
ных истин. «Неизбежно ложным яв
ляется всякое богословие, которое 
претендует совершенным образом 
раскрыть богооткровенную тайну» 
(Лосский. С. 692). Соборные В. отри
цали путь ереси, но при этом совсем 
не претендовали на положительное, 
в философском смысле, раскрытие 
кафолической истины (Мейендорф. 
С. 12). Так, все 4 знаменитых эпите
та халкидонского ороса, указываю
щие на способ соединения двух при
род — Божественной и человечес
кой — в единой Ипостаси Иисуса 
Христа, начинаются с отрицатель
ной частицы: «неслитно, неизменно, 
нераздельно, неразлучно» (ДВС. 
Т. 3. С. 48). 

Четко различая (но не разделяя) он
тологическое содержание догматов 
и их словесное выражение, правосл. 
богословие настаивает, что послед
нее и по объему, и по содержанию 
является лишь схематическим ука
занием, на первое. «Ошибочно ду
мать, что установленными догмата
ми (dogmata explicita, по католичес
кой терминологии) исчерпывается 
все вероучение (т. е. и dogmata im-
plicita), напротив, область вероуче
ния, фактически содержимого Цер
ковью и в ней раскрывающегося, 
много обширнее существующих дог
матических определений» (Булга
ков. С. 195). Далеко не все догматы, 
к-рыми Церковь живет во всей пол
ноте со дня Пятидесятницы, полу
чили свои догматические опреде
ления. Православие не разделяет 
характерного для католицизма прин
ципа тотальной догматизации. «Цер
ковь дает не систему, а ключ; не план 
Божьего града, а средство в него 
войти» (Мелиоранский Б. М. Лекции 

ВЕРООПРЕДЕЛЕНИЕ 
^^^ЩрЩщ^ 

по истории Древней Христианской 
Церкви // Странник. 1910. № 6, 
С. 931). Строго храня фундаменталь
ные основы своей веры, правосл. 
Церковь не стремится с окончатель
ной ясностью сформулировать все 
ее частные положения. Это объясня
ется, во-первых, тем, что В. всегда 
были лишь реакцией на ересь, т. е. 
вынуждались внешней необходимо
стью, а не внутренней потребностью 
самой Церкви. Во-вторых, невоз
можно, как всегда подчеркивали 
отцы Церкви, исчерпать человечес
ким языком «весь объем» церков
ного вероучения. Догматические оп
ределения «имеют дискурсивный, 
рациональный характер, а церков
ная истина целостна» (Булгаков. 
С. 195). По своему содержанию лю
бое догматическое положение Цер
кви — это всегда и непременно тай
на, к-рая не может быть познана по
средством интеллектуальных уси
лий: к ней можно приобщиться 
только через дарованное свыше от
кровение, воспринимаемое всей со
вокупностью познавательных спо
собностей человека в меру его внут
ренней чистоты (ср.: Мф 5. 8). Вся
кая попытка выразить тайну догмата 
неизбежно сталкивается с пробле
мой, проистекающей из ограничен
ности человеческого языка. Любое 
словесное определение, формули
ровка, понятие — это всегда «лишь 
вид ограничения» (ëv γαρ περιγραφής 
εΐδος και ή κατάληψις — Greg. Na-
zianz. Or. 28). Человеческие понятия 
и слова соотносятся только с обра
зами «дольнего мира», тогда как 
«мир горний» превышает меру слов 
и понятий. Причем, указывая на 
сверхрациональный характер дог
матических истин, святоотеческое 
богословие различает в нем 2 аспек
та — неизреченность и непознавае
мость (loan. Damasc. De fide orth. 
12). Нечто в содержимой Церковью 
истине может быть познано в опы
те, но при этом невыразимо в сло
вах; нечто же непознаваемо в прин
ципе. Отсюда радикальный апофа-
тизм большинства догматических 
формулировок. «Опыт непознавае
мости сущности Божией, согласно 
православному пониманию, есть 
причина того, почему (при установ
лении догматических οροί) дефини
циям в собственном смысле предпо
читаются отрицательные эпитеты» 
(Фелъми. С. 33). Однако, апофа-
тический характер большинства В. 
не следует рассматривать как фор

му агностицизма. Непознаваемость 
сущности Божией не означает, с 
правосл. т. зр., принципиальной 
невозможности познания Бога. Со
гласно одной из антиномий правосл. 
богословия, абсолютно непознавае
мый по сущности Бог может быть 
познан в Его энергиях (Greg. Pal. 
Triad. I 3). 

Из признания невозможности с 
окончательной ясностью сформу
лировать вероучение Церкви со
всем не следует, что сами слова 
догматических определений носят 
условный характер и имеют прехо
дящее значение, так что могут быть 
при случае полностью изменены. 
«В борьбе с новыми ересями Цер
ковь никогда не отступает от пре
жних своих догматических позиций 
и не заменяет их какими-либо но
выми определениями. Эти прежние 
формулы никогда нельзя «превзой
ти» в процессе какой-то эволюции; 
они остаются навсегда современ
ными в живом свете Предания, их 
нельзя сдать в архив истории» (Лос
ский. С. 694). Формулируя при не
обходимости новые В., Церковь 
отправляется от уже существую
щих догматических формул, к-рые 
навсегда остаются авторитетней
шими свидетельствами христ. веры 
(Там же. С. 694-695). И это несмот
ря на то, что для составления оро-
сов нередко использовались терми
ны, неизвестные Свящ. Писанию 
(напр., Τριάς — Троица или ομοού
σιος — единосущный). Взятые из 
античной философии, они, как пра
вило, наделялись новым и точным 
содержанием, становясь, т. о., спе
циальными христ. богословскими 
терминами, закрепленными за той 
или иной реальностью церковного 
опыта. Так, философские понятия 
превращались в символы религ. 
жизни и использовались не только 
в богословском языке, но и в литур
гической практике. 

Уже первые попытки формулиро
вания основных положений христ. 
вероучения — т. н. Крещальные сим
волы ранней Церкви — обладали ха
рактерными для В. признаками. Как 
и «классические» оросы эпохи Все
ленских Соборов, древние символы 
возникали в условиях борьбы с ере
тическими заблуждениями (гл. обр. 
с гностицизмом), становясь выра
жением и истолкованием т. н. пра
вила веры (лат. régula fidei), служив
шего необходимым условием цер
ковной жизни. Кроме того, они, бу-
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дучи формулой исповедания веры 
крещаемых, имели не только дидак
тическое, но и литургическое значе
ние, подчеркивая тем самым харак
терное для правосл. Церкви един
ство «закона веры» (lex credendi) 
и «закона молитвы» (lex orandi) 
(Фельми. С. 13). На основе различ
ных, видимо палестинских, Крещаль-
ных символов IV в. (Петр (Л'Юилъе), 
архим. Замечания о Символе веры 
/ / ЖМП. 1969. № 1. С. 75) на I и II 
Вселенских Соборах было сформу
лировано самое авторитетное цер
ковное исповедание — Никео-Кон-
стантинопольский Символ веры, 
представляющий собой краткое из
ложение важнейших христ. истин, 
данных в Откровении. 1-я часть 
Никео-Константинопольского Сим
вола представляет собой неск. видо
измененное догматическое опреде
ление I Вселенского Собора, в к-ром 
антиарианское исповедание веры в 
единосущие Сына с Отцом заверша
лось анафематизмом: «Говорящих 
же, что было время, когда не было 
Сына... таковых предает анафеме 
кафолическая и апостольская Цер
ковь» (ДВС. Т. 1. С. 69-70; см. так
же: Карташев. Соборы. С. 35-36). 
На II Вселенском Соборе специаль
ного В. составлено не было: собор-
но принятый Символ веры только 
закрепил изложение веры никей-
ских отцов, восполнив его испове
данием веры в Божественность Св. 
Духа, в Церковь, «едино крещение», 
а также во всеобщее телесное вос
кресение (ДВС. Т. 1. С. 119-120). 
III Вселенский Собор, осудивший 
христологические заблуждения Нес-
тория, вместе с тем признал Никео-
Константинопольский Символ со
вершенным эталоном кафолической 
веры, не подлежащим никаким из
менениям (Там же. С. 334). Все по
следующие Вселенские Соборы под
твердили это решение (в связи с 
этим внесение Зап. Церковью (окон
чательно в XI в.) в Символ веры 
формулировки Filioque («и от Сы
на») расценивается правосл. поле
мистами как акт самоотлучения от 
кафолического единства). Догмати
ческое определение IV Вселенского 
Собора (Там же. Т. 3. С. 48) явилось 
совершенным исповеданием хрис-
тологического учения Церкви. На 
V и VI Вселенских Соборах халки-
донское В. «было продолжено и ис
толковано» (Василий (Кривошеий), 
архиеп. С. 80; ДВС. Т. 3. С. 470-474; 
Т. 4. С. 220-222). Наконец, VII Все

ленский Собор, основываясь на ве
ре, исповеданной отцами предыду
щих Вселенских Соборов, опреде
лил, что иконопочитание является 
органической «частью» церковного 
Предания (Там же. С. 589-591). 

Признавая непререкаемое зна
чение догматических определений 
7 Вселенских Соборов, правосл. 
Церковь не считает, однако, что 
дальнейшее догматическое форму
лирование тех или иных аспектов 
христ. вероучения невозможно в 
принципе. Само содержание веры 
дано Церкви во всей его полноте раз 
и навсегда, но словесное выявление 
этого содержания в процессе христ. 
истории продолжалось. Поэтому 
«при всей незыблемости и обяза
тельности решений Вселенских Со
боров как голоса Церкви, выражаю
щей на них свою веру и сознание, 
исторические обстоятельства и цер
ковная польза могут поставить во
прос о возможности дальнейших 
разъяснений или даже иных фор
мулировок некоторых догматичес
ких вопросов, решенных на Вселен
ских Соборах... конечно, однако, не 
в смысле отказа от прежних поста
новлений» (Василий (Кривошеий), 
архиеп. С. 79). 

По мнению архиеп. Василия (Кри
вошейка), наряду с Никео-Кон-
стантинопольским Символом веры 
и догматическими определениями 
Вселенских Соборов по степени 
догматической значимости можно 
поставить определения К-польского 
Собора 879-880 гг., постановления 
К-польских Соборов 1341-1351 гг. 
о Божией сущности и Ее действиях, 
Исповедание веры св. Марка Эфес-
ского на Ферраро-Флорентийском 
Соборе, а также определение К-поль
ского Собора 1156-1157 гг. о Евха
ристии как о жертве (а не только 
воспоминании), приносимой Хрис
том по человечеству Св. Троице 
(Там же. С. 80-81). 

В соответствии с теорией догма
тического развития католич. уче
ние предполагает, что к В. Вселен
ских Соборов по степени автори
тетности приравниваются догма
тические определения Соборов 
Римско-католической Церкви, к-рые 
при этом называются «вселенски
ми», и Римских пап, причем в боль
шинстве случаев эти определения 
не просто терминологически уточ
няют древнюю, апостольскую и свя
тоотеческую веру, но формулируют 
новые, ранее официально не при-
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знаваемые самой же католич. Цер
ковью догматы (см.: Лосский В. Н. 
Догмат о непорочном зачатии // Б Т. 
1975. Сб. 14. С. 125). 

В протестантизме на основании 
принципа sola Scriptura (только Пи
сание) признается лишь «относи
тельный и ограниченный автори
тет» догматических определений I и 
II Вселенских Соборов, выражен
ных в Никео-Константинопольском 
Символе веры; англикан. Церковь 
признает и определения III и IV Все
ленских Соборов. Такая же степень 
авторитетности усваивается в тра-
диц. протестантизме и различным, в 
зависимости от конфессии, «испо
веданиям веры», т. е. офиц. вероучи-
тельным формулам, составленным 
в ранний период Реформации и по
лучившим наименование Символи
ческих книг. При этом постоянно 
оговаривается, что «исповедания» 
не имеют абсолютного авторитета 
в вопросах веры и практики, но рас
сматриваются лишь «как полезное 
введение в христианское вероуче
ние, как сумма важных выводов из 
Священного Писания и как допол
нительное руководство в христиан
ской жизни» (Исповедания веры // 
Теологический энцикл. словарь. М., 
2003. С. 527-532). Однако сама ис
тория происхождения «исповеда
ний» и та роль, к-рую они сыграли в 
развитии Реформации, свидетель
ствуют, что фактически им принад
лежит не вспомогательное, а едва ли 
не решающее значение. Уже в на
чальный период Реформации уче
ние о sola Scriptura столкнулось с 
проблемой «конфликта интерпре
таций», выявившей неразрешимые 
внутренние противоречия протес
тантизма. Поэтому для самоиден
тификации и самосохранения про
тестант, деноминации вынуждены 
были формулировать свое новое ве
роучение в более или менее подроб
ных «исповеданиях» (Василий (Кри
вошеий), архиеп. С. 86-87). 
Лит.: Булгаков С, прот. Православие: Очер
ки учения Правосл. Церкви. М., 1991; Лос
ский В. Н. Боговидение. М., 2003; Фельми К. X. 
Введение в современное православное бого
словие. М., 1999. С. 9-49; Флоровский Г., 
прот. Избр. богословские статьи. М., 2000; 
Мейендорф И., прот. Византийское богосло
вие: Ист. тенденции и доктринальные темы. 
Минск, 2001; Василий (Кривошеий), архиеп. 
Символические тексты в Православной Цер
кви. Б. м., 2003. 

A.A. Зайцев 

ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО -
см. Апостасия. 



ВЕРОТЕРПИМОСТЬ, призна-
ние права на существование чужой 
религии, терпимость к ее свободно
му исповеданию. В. отличается от 
религ. или мировоззренческого ре
лятивизма, она не тождественна 
признанию относительного значе
ния, маловажности расхождений 
между религиями. В. вполне совме
стима с исповеданием абсолютной 
истины своей религии и квалифи
кацией иных религ. систем и взгля
дов как частично или совершенно 
ошибочных. 

Понятие В. исторически относит
ся к правовой сфере и характеризу
ет правовой статус религ. общин в 
конфессиональном гос-ве, т. е. под
держивающем определенную рели
гию, а также религ. политику гос. 
власти. В связи с тем, что в совр. 
правовых гос-вах, в т. ч. в Россий
ской Федерации, законодательст
вом гарантирована полная религ. 
свобода, свобода совести, понятие В. 
эволюционирует: в обыденном сло
воупотреблении юридический ас
пект вытесняется социально-психо
логическим; в наст, время чаще го
ворят о В. той или иной религ. об
щины или отдельной личности по 
отношению к лицам иных вероиспо
веданий и к самим этим вероиспо
веданиям. В этом значении понятие 
В. все более вытесняется понятием 
«религиозная терпимость» (в наст, 
время употребляется и понятие-
калька «религиозная толерант
ность») (см. в ст. Терпимость). 

Конституционально декларируе
мая свобода вероисповедания в от
дельных гос-вах не всегда соответ
ствует действительному положению 
дел, реальной религ. политике. Это 
относится, в частности, к тоталитар
ным режимам, где могут провозгла
шаться религ. свобода и равнопра
вие граждан независимо от их отно
шения к религии, но в действитель
ности все религ. общины страдают 
от дискриминации, система зако
нодательства в ее совокупности ста
вит верующих в неравноправное 
положение с неверующими. Напр., 
в СССР только принадлежность к 
коммунистической партии с ее офиц. 
атеистической идеологией открыва
ла возможность для полноценного 
участия в политической жизни стра
ны и давала доступ к занятию клю
чевых гос. должностей. 

Традиц., юридическое, значение 
термина В. сохраняется в тех гос-вах, 
где наряду с гос. религией легально 

существуют иные вероисповедания, 
правовой статус религ. общин не
одинаков и нет полной религ. сво
боды. Меру В. такого гос-ва характе
ризует правовой статус негос, или 
менее привилегированных, религий 
и исповеданий. Совершенное отсут
ствие В. по отношению к к.-л. рели
гии в стране означает нелегальный 
статус этой религии (примером 
гос-ва, где отсутствовала В. по от
ношению к любой религии, являлась 
Албания времен коммунистической 
диктатуры). 

Во мн. гос-вах В. по отношению 
к легально существующим общинам 
религ. меньшинств не исключает 
юридического запрета на переход из 
одного вероисповедания в др., осо
бенно это касается отпадения от гос. 
религии. Напр., в Греции отпадение 
от гос. правосл. религии ограждено 
13-й ст. Конституции, запрещающей 
прозелитизм. В исламских гос-вах, 
где правовая система основана на 
шариате, легально существуют 
христ. и евр. общины, но переход 
мусульманина в др. исповедание не 
может быть легальным и пресле
дуется самым суровым образом, 
вплоть до смертной казни. 

В. в Римской империи. До эдик
та имп. Галерия (311) правовая сис
тема Рима обнаруживала полное от
сутствие В. по отношению к христи
анам, хотя по отношению к иным 
религиям — вост. языческим куль
там, иудейской — она проявляла В. 
Преследования христиан осуществ
лялись как на основании общих за
конов империи, так и по особым рас
поряжениям, издававшимся им
ператорами. 

Одним из юридических принци
пов Рима, к-рые ставили христ. 
Церковь в нелегальное положение, 
было то обстоятельство, что рим. 
право признавало только «откры
тые коллегии», где присутствовал 
бы представитель власти, чего Цер
ковь не могла допустить. Поэтому 
Церковь оказалась вне закона, не
дозволенной коллегией (лат. colle
gium illicitum), и христиане пресле
довались как участники тайных 
сборищ — гетерий. Церковные об
щины могли уклониться от такого 
обвинения, существуя легально 
под видом погребальных коллегий 
(collegium funeraticium), в к-рые 
разрешалось принимать даже рабов 
и куда при этом не назначался 
офиц. представитель власти {Боло
тов. Лекции. Т. 2. С. 25-29). Поэто-

му катакомбы, места погребений, 
стали прибежищем для древних 
христиан. Самым грозным обвине
нием христиан со стороны властей 
было обвинение в преступлении 
против религии (sacrilegium). Это 
преступление состояло в отказе со
вершать обряды богопочитания, 
напр. воскурение фимиама перед 
статуей бога, но поскольку в Рим
ской империи в сонм богов стали 
включать императоров, то обвине
ние в преступлении против рели
гии легко перерастало в обвинение 
оскорбления величества, заключав
шееся в отказе христиан воскури-
вать фимиам перед статуей импера
тора (Там же. С. 30-37). 

В языческом культе, в частности 
в культе императоров, не принима
ли участия и иудеи, но Рим, имея 
уважение к традициям покоренных 
народов, допускал этот отказ из-за 
древности их религии, на что не мог
ли сослаться в свое оправдание 
христиане. 

Эдикт имп. Галерия провозгласил 
В. в отношении христиан. В нем, 
в частности, говорилось: «Увидев, 
что многие, пребывая в своем безу
мии, не воздают подобающего по
клонения ни богам небесным, ни 
Богу христиан, мы... решили неза
медлительно распространить наше 
снисхождение и на христиан: пусть 
они остаются христианами, пусть 
строят дома для своих собраний, не 
нарушая только общественного по
рядка» (ар. Euseb. Hist. eccl. VIII17.9). 

В. в Византии. Взаимоотношения 
Церкви и Римской империи ради
кально изменились после издания 
императорами равноап. Константи
ном I Великим и Лицинием в 313 г. 
Миланского эдикта, к-рый провоз
гласил принцип, идущий дальше са
мой широкой В. Эдикт даровал рим. 
гражданам и подданным полную 
религ. свободу: «...никому не запре
щается свободно избирать и соблю
дать христианскую веру и каждому 
даруется свобода обратить свою 
мысль к той вере, которая, по его 
мнению, ему подходит, дабы Боже
ство ниспосылало нам во всех слу
чаях скорую помощь и всякое бла
го... Мы даровали христианам пол
ное право совершать богослужение. 
Поскольку же им даруется неогра
ниченная свобода, то... должно быть 
понятно, что дается свобода и дру
гим, по желанию, соблюдать свою ве
ру... пусть каждый свободно, по сво
ему желанию избирает себе веру. Так 



определено нами, дабы не казалось, 
будто мы умаляем достоинство ка
кой-либо веры» (Ibid. X 5. 5-8). 

Полное равноправие христиан и 
язычников и неограниченная религ. 
свобода просуществовали в импе
рии недолго. В дальнейшем прово
дилась политика большей или мень
шей В. по отношению к религиям 
или верованиям, к к-рым не при
надлежал император. Так, имп. 
Юлиан Отступник покровитель
ствовал язычникам, императоры 
Констанций II и Валент — арианам 
(см. Арианство), имп. Феодосии I 
Великий — правосл. христианам. Не-
покровительствуемые вероиспове
дания могли подвергаться дискри
минации вплоть до прямых гоне
ний, но принципиально не утрачи
вали легальный статус. 

Язычество в империи изживалось 
естественным образом, вслед, его 
религ. несостоятельности и неубе
дительности, но императоры-хрис
тиане своими распоряжениями со
действовали этому процессу. Так, 
в 341 г. имп. Констанций II запретил 
приносить кровавые жертвы богам. 
Имп. Грациан (367-383) лишил при
вилегий весталок, ограничил иму
щественные права языческих хра
мов. Имп. Феодосием Великим бы
ли запрещены не только публичные 
идолослужения, но и домашние — 
перед ларами и пенатами. Апостаты, 
отпадавшие от христианства в язы
чество, лишены были права делать 
завещания. Полное прекращение ле
гального существования язычества 
в империи относится ко времени 
имп. Юстиниана I (527-565), при 
к-ром в 529 г. была закрыта Афин
ская школа, где еще вели препода
вание ученые-язычники. Время от 
времени предпринимались меры 
давления по отношению к евреям 
с целью побудить их к обращению 
в христианство, но в целом евреи в 
Византийской империи пользова
лись В. со стороны гос. власти. 

После окончательного торжества 
Православия в Византии (сер. IX в.) 
вне закона оказались приверженцы 
гностицизма, манихейства, павли-
киане, но В. проявлялась по отноше
нию к исповедующим монофизит-
ство и монофелитство. Большая 
часть ересей, с к-рыми боролась 
Церковь в эпоху Вселенских Собо
ров, к тому времени либо совершен
но исчезла (арианство, духоборче
ство, учение Савеллия, иконоборче
ство), либо осталась с их привер-
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женцами за пределами империи (не-
сторианство). 

В. в католических и протестант
ских странах. В средневековье при 
наивысшем могуществе власти 
Римских епископов католич. Цер
ковь этатизировалась. Статус не
католиков в Зап. Европе зависел 
гл. обр. от Римских пап и в меньшей 
мере от религ. политики светских 
государей. 

Католич. церковной и светской 
властями относительная В. прояв
лялась по отношению к православ
ным, вост. христианам-нехалкидо-
нитам, а также иноверцам — евреям 
и мусульманам, но только к тем из 
них, кто не были ранее католиками. 
Отпадение от католич. Церкви в 
инославие или иноверие, как прави
ло, каралось смертной казнью. Не-
католич. христиане, евреи и мусуль
мане имели всевозможные огра
ничения в религ. жизни, политичес
ких и гражданских правах. Евреи, 
нередко пользовавшиеся покрови
тельством и защитой со стороны 
католич. государей, в др. время пре
следовались и изгонялись (напр., из 
Англии в 1290, из Испании в 1492). 
Мусульмане, пользовавшиеся отно
сительной свободой вероисповеда
ния в Кастилии и Арагоне во время 
реконкисты, были изгнаны из объ
единенной Испании в XV в. В эпо
ху крестовых походов в гос-вах кре
стоносцев мусульмане, а также пра
вославные и христиане-нехалкидо-
ниты могли легально исповедовать 
свои религии, но подвергались в 
разное время дискриминации. 

В Сицилии и на юге Италии, осо
бенно в Калабрии, где в XI-XII вв. 
еще было многочисленное правосл. 
грекоязычное население, оно под
верглось преследованиям и по суще
ству насильственному обращению 
в католицизм. В Великом княжестве 
Литовском (позже — в Речи Поспо-
литой), в к-ром политически доми
нировали католики, православные 
до Люблинской унии (1569) имели 
полную свободу вероисповедания 
и лишь в малой степени были огра
ничены в политических правах, по
сле Брестской унии (1596) они под
вергались жесткой дискриминации, 
и само их легальное существование 
оказалось под угрозой. 

В XVI в. Реформация подорвала 
власть папы и католич. епископов. 
История Реформации и Контрре
формации изобилует взаимными 
изгнаниями, избиениями католиков 

и протестантов, завершавшимися, 
как правило, большими или мень
шими уступками католич. государей 
в пользу протестант, партий. Про
возглашенный Аугсбургским религи
озным миром (1555) равноправный 
статус католич. и лютеран, вероис
поведаний в Римско-Германской им
перии, состоявшей из большого чис
ла княжеств, сосуществовал с прин
ципом «территориализма», суть 
к-рого заключалась в полном гос. 
суверенитете правителя на подвла
стной ему территории, в т. ч. в пра
ве определять вероисповедание сво
их подданных. В результате Тридца
тилетней войны, охватившей мн. 
европ. гос-ва, был заключен Вест
фальский мир (1648), установивший 
в Римско-Германской империи по
чти повсеместно легальный и равно
правный статус 3 конфессий: като
лич., лютеран, и реформат, (кальви
нист.). Имперские чины, придержи
вавшиеся признанных исповеданий, 
были равноправны. Постановления 
рейхстагов по религ. делам не мог
ли впредь выноситься большин
ством голосов. Не могли иметь силы 
и др. их постановления, если при 
голосовании большинство и мень
шинство разделялось в зависимости 
от конфессиональной принадлежно
сти. Но правитель княжества фак
тически по-прежнему мог изгонять 
подданных, придерживавшихся др. 
исповедания, нежели исповедовал 
он сам. 

Со временем в герм, гос-вах, в 
большинстве протестант., а затем и 
в нек-рых католич. гос-вах Европы 
вне Германской империи возобла
дал и прочно утвердился принцип 
т. н. гос. церковности, когда религ. 
община, к к-рой принадлежит госу
дарь, официально именуемый гла
вой Церкви, как правило (но не все
гда) составляющая большинство 
населения, пользуется преимуще
ством государственной Церкви, а 
права иных религ. общин оказы
ваются урезанными либо гос. ста
тус имеют более, чем одна конфес
сия. Так, в Пруссии одинаково при
вилегированным статусом пользо
вались и лютеране, составлявшие 
значительное большинство населе
ния, и реформаты, к исповеданию 
к-рых принадлежал королевский 
дом Гогенцоллернов. 

С XX в. формы церковно-гос. отно
шений представляют собой широ
кий спектр правовых статусов религ. 
общин. В порядке формального 



убывания прав религ. объединений 
это — теократия (Иран, Ватикан); 
гос. церковность; особое правовое 
положение отдельных религ. орг-ций; 
наделение отдельных религ. общин 
привилегиями; наличие у религ. об
щин статуса корпорации публично
го права; радикальное отделение ре
лигии от гос-ва при полном равен
стве религ. объединений; подавление 
гос-вом религ. объединений (отдель
ных или всех). 

В правовых гос-вах существова
ние гос. Церкви уже не влечет за со
бой дискриминации религ. мень
шинств; вмешательство светской 
власти во внутренние дела Церкви 
обычно минимизировано. В законо
дательстве таких гос-в нет ни пря
мых запретов отпадения от гос. Цер
кви, ни к.-л. вообще юридических 
затруднений для перемены вероис
поведания. На практике реальное 
положение религ. общин в большин
стве из совр. правовых гос-в не
сколько различается в зависимости 
от того, отделена или нет религия от 
гос-ва. При существовании гос. Цер
кви, напр. в совр. Великобритании, 
Дании, Греции, нет полного равно
правия религ. общин; гос. Церковь 
имеет юридические привилегии, но 
при этом община, не имеющая ста
туса гос. Церкви, подчас реально 
может пользоваться большими воз
можностями в своей внутренней 
жизни. В Великобритании, напр., 
гос. англикан. Церковь в отличие 
от католич. поставлена в нек-рую 
зависимость от монарха. В то же 
время там практически нет дискри
минации католиков, кроме того, что 
католику, равно как и всякому во
обще лицу, не принадлежащему к 
англикан. Церкви, недоступен ко
ролевский престол. 

В. в России. Воспринявшая Пра
вославие от Византии Русь усвоила 
и основополагающий принцип ви-
зант. отношений Церкви и гос-ва — 
принцип симфонии властей. При 
этом в отличие от Византии высшая 
церковная власть в допетровской Ру
си была более независима от гос-ва. 

Православие в России составляло 
народную святыню, и его защита 
была высшей обязанностью царя 
перед Богом. Соборное уложение 
1649 г., изданное при царе Алексее 
Михайловиче, содержит положения, 
направленные на защиту правосл. 
веры и неприкосновенности уста
новлений Церкви под угрозой тяж
ких наказаний для покушающихся 
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на святыни. 1-я глава Уложения, 
«О богохульниках и о церковных 
мятежниках», в частности, гласит: 
«Будет кто иноверцы, какия ни буди 
веры, или и русский человек, возло
жит хулу на Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, или на 
рождыпую Его Пречистую Влады
чицу нашу Богородицу и Присно-
деву Марию, или на Честный Крест, 
или на святых Его угодников, и про 
то сыскивати всякими сыски на
крепко. Да будет сыщется про то 
допряма, и того богохулника обли
чив, казнити, зжечь. А будет какой 
бесчинник пришед в церковь Бо-
жию во время Святыя Литургии, и 
каким ни буди обычаем, Божествен
ная Литургии совершити не даст, и 
его изымав и сыскав про него до
пряма, что он так учинит, казнити 
смертию безо всякия пощады» (Рос
сийское законодательство Х-ХХ ве
ков. М., 1985. Т. 3. С. 85), 

Господствующий статус правосл. 
Церкви в России не исключал В. по 
отношению к иноверцам. Среди 
входивших в состав рус. гос-ва на
родов, остававшихся языческими, 
совершалось миссионерское слу
жение, но принудительные меры 
для их крещения не применялись. 
В. проявлялась к исповедовавшему 
ислам татар, населению, вошедшему 
в состав Руси в XVI в. Хотя после 
взятия Казани (1552) на местных 
татар оказывалось дав'ление с целью 
побудить их к принятию Крещения, 
но это не представляло принципи
альной религ. политики правитель
ства. Выражая дух рус. правосозна
ния, царь Петр I Алексеевич писал 
в указе 1702 г.: «Совести человечес
кой приневоливать не желаем и 
охотно предоставляем каждому хри
стианину на его ответственность пе-
Щись о спасении души своей» (ПСЗ. 
Т. 4. № 1910). Рус. правительство, 
однако, использовало поощритель
ные меры для обращения инород
цев: крещеных крепостных отписы
вали от их некрещеных помещиков; 
с 1720 г. всем новообращенным пре
доставлялась 3-летняя льгота от по
датей и рекрутства. Царь Петр I в 
1714 г. легализировал право старо
обрядцев оставаться вне Греко-рос
сийской Церкви с возложением на 
них при этом двойной подати (ПСЗ. 
Т. 5. № 2889, 2991). Старообрядче
ству, т. о., был придан статус терпи
мого исповедания, ранее пребыва
ние в расколе рассматривалось пра
вительством как преступление. 

Осуществленная имп. Петром I в 
1721 г. кардинальная реформа цер
ковного управления, учредившая 
Святейший Правительствующий Си
нод в качестве высшей адм. и судеб
ной инстанции Российской Право
славной Церкви, обозначила пере
ворот в церковно-гос. отношениях. 
От симфонии был сделан шаг в сто
рону системы гос. церковности, ха
рактерной для нем. протестант, 
княжеств эпохи абсолютизма. В сво
ей юридической реализации и поли
тической практике идеал симфонии 
подвергся радикальной деформа
ции. До Петра I служение Богу и 
Церкви сознавалось и носителями 
гос. власти, и всем рус. народом как 
высший смысл и высшая цель само
го существования гос-ва, как конеч
ное основание для всякого гос. дея
ния. После Петра I правительство 
России ставило перед собой вполне 
секулярные цели, а привилегиро
ванный статус правосл. Церкви — ее 
«господствующее» в сравнении с др. 
религ. общинами положение — на
ходило себе основание только в том, 
что Православие, согласно Основ
ным законам Российской империи, 
являлось вероисповеданием госуда
ря и большинства его подданных. 
В связи с этим изменением политики 
гос-ва в синодальную эпоху стали 
существенно укрепляться начала В. 

Для развития В. важное значение 
имели территориальные приобрете
ния России с включением в ее со
став инославных христиан и ино
верцев. Были присоединены терри
тории с преобладающим протестант, 
населением: Остзейский край (При
балтика) (в течение XVIII в.), Фин
ляндия (1809), наделенная широкой 
автономией. В результате разделов 
Речи Посполитой (кон. XVIII в.) 
к России отошли литов. земли с 
католич., белорус— с униатским 
большинством, Волынь со значи
тельной частью католиков; на этих 
землях проживало также евр. на
селение. В 1815 г. по решению Вен
ского конгресса в состав Россий
ской империи вошло Царство Поль
ское с преобладающим католич. на
селением. Присоединение к России 
Кавказа, Закавказья и Туркестана 
(XIX в.) значительно увеличило 
долю мусульм. населения страны. 
В Россию вошла также часть Арме
нии (XIX в.) с армяно-григориан
ским по вероисповеданию населе
нием. Политика широкой В. в Рос
сии была обусловлена также при-



влечением с петровских времен на 
гос. и особенно на военную службу 
выходцев из западноевроп., по пре
имуществу протестант., стран. Име
ло значение и то обстоятельство, что 
узы династического родства связы
вали Российский имп. дом с домами 
протестант, государей Германии, Ве
ликобритании, Дании. 

Ряд актов, направленных на укреп
ление правового статуса религ. 
меньшинств, относится к царство
ванию имп. Екатерины II Великой. 
20 авг. 1769 г. вышел именной указ, 
данный сибир. губернатору Д. И. Чи
черину «О воспрещении проповед
никам ездить без дозволения к ино
верцам и о строении мечетей...» 
(ПСЗ. Т. 18. № 13336). Этим указом 
губернатору давалось право выда
вать разрешения на строительство 
мечетей в пределах Сибирской губ. 
В то же время осуществлялась и 
миссия среди иноверцев. 20 апр. 
1770 г. была дана Высочайшая резо
люция на докладе Военной колле
гии «О объявлении пленных турок 
и татар, восприявших Грекороссий-
скую веру, вольными людьми, остав
ляя им на произвол избрать род 
жизни» (ПСЗ. Т. 18. № 13450). По
мимо главной льготы резолюция 
содержала повеление «при креще
нии же давать каждому за крест 
из сиротской суммы по 3 рубли» 
(Там же). Сохранялась и введенная 
еще при имп. Петре I 3-летняя льго
та от податей и рекрутской повин
ности для новокрещеных. 

17 июня 1773 г. вышел указ Свя
тейшего Синода «О терпимости 
всех вероисповеданий и о запреще
нии архиереям вступать в дела, ка
сающиеся до иноверных исповеда
ний и до построения по их закону 
молитвенных домов, предоставляя 
все сие светским начальствам», про
возглашавший принципы широкой 
В.: «Как Всевышний Бог терпит на 
земли все веры, языки и исповеда
ния, то и Ее величество из тех же 
правил, сходствуя Его Святой воле, 
и в сем поступать изволит, желая 
только, чтобы между ее подданны
ми всегда любовь и согласие цар
ствовало» (ПСЗ. Т. 19. № 13996). 
Мусульм. муллам и буддистским 
ламам назначалось содержание из 
гос. казны, к-рое подчас превышало 
средства, выделяемые на содержа
ние правосл. духовенства. Мусуль
мане получили свободу строить ме
чети и религ. школы, и правитель
ство помогало им в этом. В Орен-

ВЕРОТЕРПИМОСТЬ 

бургском крае, где местные киргизы 
(казахи) еще пребывали в полуязы
честве, светская власть поддержи
вала миссионерство мусульм. ду
ховенства. 

До известной степени В. при имп. 
Екатерине II распространялась и на 
старообрядчество, юридически наи
менее защищенную конфессию из 
всех, терпимых гос-вом. Уже в са
мом начале ее царствования, 14 дек. 
1762 г., вышел сенатский указ 
«О позволении раскольникам вы
ходить и селиться в России на мес
тах означенных в прилагаемом у 
сего реестре» (ПСЗ. Т. 16. № 11725). 
Этим указом расширялся перечень 
территорий, на к-рых разрешалось 
поселение возвращающимся из-за 
границы, гл. обр. из Польши, старо
обрядцам. Помимо окраин империи 
им. дозволялось селиться в нек-рых 
центральных губерниях: Воронеж
ской, Белгородской и Казанской. 
Однако при этом для старообряд
цев-переселенцев, как и для ранее 
находившихся в российском под
данстве, сохранялись прежние огра
ничения в правах, в т. ч. двойная по
душная подать, запрет поступления 
на гос. службу. Существовали огра
ничения и для евр. населения (чер
та оседлости); однако для перешед
ших в Православие и др. христ. кон
фессии эти ограничения снимались. 

Сложившиеся на исходе XVIII в. 
основы российской законодательной 
системы, регулировавшей правовой 
статус религ. меньшинств, вплоть до 
1905 г. не претерпели принципиаль
ных изменений. Для религ. полити
ки императоров Александра IПавло
вича и Александра II Николаевича ха
рактерно стремление к расширению 
прав религ. меньшинств, для поли
тики императоров Николая I Павло
вича и Александра III Александро
вича — защита приоритета и преиму
ществ правосл. Церкви. 

Свободой веры пользовались в 
России все подданные, принадле
жавшие к традиц. национальным 
вероисповеданиям, к-рые рассмат
ривались как законные. Официаль
но они именовались иностранными, 
им гарантировалось покровитель
ство гос. власти, хотя в свою очередь 
создавались гос. гарантии против 
возможного прозелитизма, к-рый 
наносил бы урон правосл. Церкви 
или вызывал трения, осложнения 
и вражду между подданными раз
ных национальностей. Религ. свобо
да не распространялась на носите

лей «изуверских» или незаконно по
явившихся религий. Пределы религ. 
свободы для разных вероисповеда
ний были различны: российское ве
роисповедное законодательство за
крепляло неравноправие религ. об
щин. По объему прав и привилегий, 
с одной стороны, и различных стес
нений и ограничений, с др., все при
знанные в Российской империи ре
лигии выстраивались в иерархичес
кий ряд. Вслед за господствующей 
правосл. Церковью стояли лютеран, 
и реформат, церкви, община герн-
гутеров (секта лютеран, толка, воз
никшая в мест. Гернгут, близ Дрез
дена), армяно-григорианская, армя-
но-католич. и католич. Церкви. Да
лее по объему привилегий шли 
общины евреев-караимов, мусуль
ман — суннитов и шиитов; менее 
привилегированной была община 
евреев-талмудистов; последней — 
буддистско-ламаистская община кал
мыков и бурят. Всего лишь терпи
мыми, но лишенными привилегий 
были рус. старообрядцы, шотл. и ба-
зельские сектанты, меннониты и 
баптисты Закавказья, сибир. ша
манисты и самоеды-язычники. Об
щины молокан, духоборцев, суббот
ников, скопцов, хлыстов и иных 
крайних сектантов были непризнан
ными и нетерпимыми по законам 
Российской империи. После Полоц
кого Собора 1839 г., на к-ром униа
ты зап. губерний воссоединились с 
правосл. Церковью, Греко-униат
ская Церковь в Российской импе
рии (за исключением Царства 
Польского) прекратила легальное 
существование. Юридически среди 
российских подданных (исключая 
проживавших в России иностран
цев) не существовали также старо-
католич. и англикан. исповедания. 

Иерархия привилегированности 
вероисповеданий отчасти была ос
нована на мере расхождения веро
учения каждого из них с догматами 
Православия. Помимо этого, на ста
тус вероисповедания влияла за
конность его происхождения. Этот 
критерий особенно сказывался на 
статусе старообрядческих общин: 
поскольку старообрядчество пред
ставляло собой раскол, потрясший 
религ. жизнь рус. народа и подры
вавший его духовное единство, по
ложение старообрядческих общин 
было более трудным, чем, напр., му
сульман или иудеев. 

Неравноправие религ. общин реаль
но проявлялось не в объеме личных 



прав подданного, принадлежавшего 
к той или иной конфессии или ре
лигии. (До крестьянской реформы 
1861 г. правосл. рус. крепостной кре
стьянин в зап. губерниях был не
сравненно больше стеснен, и чем его 
помещик-католик, и даже чем огра
ниченный чертой оседлости, но не 
крепостной зависимостью еврей, 
проживавший в той же местности. 
К высшему дворянскому сословию 
в России принадлежали не только 
православные, но и католики и про
тестанты, реже евреи и мусульмане, 
и даже родовая знать языческих 
племен.) Неравноправие религ. об
щин обнаруживалось в разной мере 
покровительства им со стороны гос. 
власти, а главное, в том, что переход 
из одного вероисповедания в др. 
был неодинаков для всех. Возмож
ность перемены религии для рос
сийских подданных была «направ
ленно ориентированной», а именно: 
отпадение от правосл. Церкви в лю
бое иное христ. исповедание закона
ми воспрещалось; нелегальным был 
и любой переход из христ. испове
дания в нехрист. Переход из одной 
неправосл. христ. конфессии в др. 
был затруднен, но не абсолютно ис
ключался. Присоединение к правосл. 
Церкви для всех российских под
данных неправосл. исповеданий бы
ло открыто и поощряемо. 

Для возможности присоединения 
иноверцев к одной из признанных 
гос-вом неправосл. христ. Церквей 
существовала детально разработан
ная регламентация. Напр., к армяно-
григорианской Церкви мог беспре
пятственно присоединиться любой 
мусульманин Кавказа в том случае, 
если он находился перед смертью; 
к любому терпимому христ. испове
данию могли быть «приводимы» ев
реи в случае смертельной болезни и 
евреи-военнослужащие. В иных об
стоятельствах присоединение языч
ников, евреев и мусульман к не
правосл. христ. исповеданию могло 
состояться лишь с особого разреше
ния министра внутренних дел, а на 
Кавказе — наместника. Присоедине
ние иноверцев к терпимым старооб
рядческим общинам законами не 
предусматривалось, но совершаемое 
на деле полицейских осложнений не 
вызывало. 

17 апр. 1905 г. имп. св. мч. Ни
колаем II Александровичем был из
дан указ «Обукреплении начал веро
терпимости», к-рый существенно 
изменил правовой статус инослав-
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ных и иноверных исповеданий, что 
отразилось и на положении правосл. 
Церкви. Этим указом были значи
тельно расширены права старооб
рядческих и сектантских общин, не 
носивших «изуверского» характера. 
Почти во всех отношениях, в част
ности во владении имуществом, 
в праве на сооружение молитвенных 
домов, на устройство скитов, обите
лей, в праве печатать богослужеб
ные книги, преподавать своим детям 
«Закон Божий», вести метрические 
книги, они были уравнены с ранее 
признанными гос-вом христ. Церк
вами. Приверженцы белокриниц-
кого согласия (см. Белокриницкая 
иерархия) и беглопоповцы стали по
сле издания указа официально име
новаться не раскольниками, а старо
обрядцами. Отменялись прежние 
ограничения для старообрядцев и 
сектантов на поступление их на гос. 
службу. Однако старообрядческое 
и сектантское духовенство не полу
чило права на официально признан
ное употребление духовных званий 
и титулов, каким пользовалось ар
мяно-григорианское, армяно-като-
лич., лютеран, и реформат, духовен
ство. Буддистов-ламаистов впредь 
было воспрещено официально на
зывать идолопоклонниками и языч
никами. Указом были внесены су
щественные изменения в легальный 
порядок перемены религии. Сняты 
прежние запреты и ограничения 
на переход из одного признанного 
гос-вом христ. исповедания в др. 
В документе не говорится о возмож
ности присоединения иноверцев к 
одной из неправосл. христ. общин, 
но на практике после издания указа 
такие переходы не встречали ника
ких препятствий со стороны гос. ин
станций. Было легализовано возвра
щение новообращенного правосл. 
или инославного христианина по 
его желанию в его прошлое вероис
поведание (ПСЗ. Т. 25. № 26125). 

В это же время были расширены 
права католич. и мусульм. религ. об
щин. Расширение прав мусульман 
мотивировалось тем, что «мусуль
манское население внутренних гу
берний исполняло всегда свой долг 
пред государством наравне с его ко
ренными подданными и не достав
ляло правительству каких-либо осо
бых забот в отношении политичес
ком. Будучи, затем, весьма твердым 
в правилах своего вероучения, насе
ление это никогда, однако, не прояв
ляло стремления к прозелитизму 
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среди русского народа. Кроме того, 
несмотря на сохранившиеся еще 
некоторые отличия внутреннего 
и внешнего быта, население это 
сроднилось с Россией и вполне ей 
дружественно» (Цит. по: Рейснер. 
С. 417). 

Радикальные перемены в церков-
но-гос. отношения внесли революци
онные события февр.—марта 1917 г. 
Временное правительство, к к-рому 
перешла власть после отречения 
от престола имп. мч. Николая II, ря
дом актов, изданных летом 1917 г., 
сделало решительный шаг в сторо
ну создания внеконфессионального 
гос-ва. Были приняты: Закон о сво
боде совести (опубл. 14 июля), про
возглашавший свободу религ. само
определения для каждого граждани
на по достижении 14-летнего возра
ста, что вызвало протест со стороны 
Синода, а впосл. и Поместного Со
бора Православной Российской Цер
кви 1917-1918 гг., настаивавших на 
том, чтобы право свободного религ. 
самоопределения предоставлялось 
не ранее достижения совершенноле
тия; постановление от 20 июля о пе
редаче церковноприходских школ 
(их было в России ок. 37 тыс.) и 
учительских семинарий в ведение 
Министерства народного просвеще
ния, также опротестованное Цер
ковью (Собор, 1918. Деяния. Т. 2. 
С. 151-152). 5 авг. Временное пра
вительство упразднило должность 
обер-прокурора Святейшего Сино
да и учредило Министерство испо
веданий, в компетенцию к-рого вхо
дило регулирование отношений 
правосл. Церкви и др. религ. общин 
России с гос. властью, к.-л. вмеша
тельство во внутрицерковные дела 
не предусматривалось. Последняя 
перемена послужила освобождению 
правосл. Церкви от давления со сто
роны правительственных чиновни
ков, но в то же время реформа ста
вила правосл. Церковь в одинаковое 
положение с др. исповеданиями. 

После октябрьского переворота, 
23 янв. 1918 г., был издан составлен
ный председателем Совнаркома 
В. И. Лениным декрет «Об отделе
нии Церкви от государства и школы 
от Церкви», обозначивший не толь
ко формальный, юридический раз
рыв многовекового союза правосл. 
Церкви и гос-ва, предрешенный уже 
февральской революцией, но и лега
лизовавший гонения на Церковь. 

Правосл. Церковь была отделена 
от гос-ва, но при этом не получила 



прав частного религ. об-ва. Принци
пиальное отличие советского законо
дательства «о культах» от правового 
режима отделения Церкви в таких 
гос-вах, как США или Франция, зак
лючалось в том, что правосл. Цер
ковь и др. религ. об-ва в России ли
шались права владеть собственнос
тью, а также прав юридического 
лица. Все имущество существовав
ших в России религ. орг-ций подвер
галось национализации. Декрет зап
рещал религ. воспитание и образова
ние детей в школе: «Преподавание 
религиозных вероучений во всех го
сударственных и общественных, а 
также частных учебных заведениях, 
где преподаются общеобразователь
ные предметы, не допускается» (Дек
реты Советской власти. М., 1957. Т. 
1. С. 373-374). Декрет явился юри
дической подготовкой к изъятию 
церковных ценностей, к закрытию 
мон-рей и духовных школ, к кощун
ственным осквернениям св. мощей 
угодников Божиих, к противоправ
ным судам и расправам над священ
нослужителями и мирянами. Пра
вовой статус Церкви приблизился 
к нелегальному. Неправосл. испове
дания юридически были уравнены 
с правосл. Церковью, но более в бес
правии, чем в правах. Это равнопра
вие не расширяло, а значительно су
жало для большинства из них свобо
ду исповедания в сравнении с доре
волюционной ситуацией. 

На Поместном Соборе 1917— 
1918 гг. Церковь не признала за
конности декрета. Свой взгляд на 
отношения Церкви и гос-ва По
местный Собор выразил в «Опре
делении о правовом положении 
Православной Российской Церк
ви», принятом 2 дек. 1917 г.: «Пра
вославная Российская Церковь, со
ставляя часть единой Вселенской 
Христовой Церкви, занимает в Рос
сийском государстве первенствую
щее среди других исповеданий пуб
лично-правовое положение, подо
бающее ей как величайшей святыне 
огромного большинства населения 
и как великой исторической силе, 
созидавшей Российское государ
ство... Глава Российского государ
ства, министр исповеданий и ми
нистр народного просвещения и 
товарищи их должны быть право
славными... Во всех случаях госу
дарственной жизни, в которых госу
дарство обращается к религии, пре
имуществом пользуется Православ
ная Церковь... Добровольный выход 
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из Православия допускается не ра
нее достижения возраста, установ
ленного для вступления в брак. 
Прежде этого возраста дети могут 
оставить Православие только по 
желанию родителей, и притом лишь 
в случае оставления Православия 
самими родителями; от детей, до
стигших 9-летнего возраста, требу
ется их согласие....» (Собор, 1918. 
Деяния. Т. 5. С. 225-226). Соборные 
постановления настаивают, т. о., на 
сохранении за правосл. Церковью 
приоритетного статуса, при этом 
они проникнуты духом широкой В. 
Осуществить эти положения на 
практике оказалось в то время со
вершенно невозможно. 

Фундаментальные положения де
крета «Об отделении Церкви от го
сударства и школы от Церкви» во
шли в Конституцию РСФСР 1918 г. 
и последующие советские конститу
ции. 8 апр. 1929 г. Президиум ВЦИК 
принял постановление «О рели
гиозных объединениях», по к-рому 
религ. общинам дозволялось лишь 
«отправление культов» в стенах 
«молитвенных домов»; просвети
тельская и благотворительная дея
тельность категорически воспреща
лась. Духовенство устранялось от 
участия в хозяйственных и финан
совых делах приходских собраний 
(т. н. двадцаток). Частное обуче
ние религии, дозволенное декре
том 1918 г., теперь могло осуще
ствляться лишь как право родите
лей обучать религии своих детей. 

В Конституции СССР 1936 г., в 
отличие от прежней, впервые про
возглашалось равноправие всех 
граждан, в т. ч. и «служителей куль
та». Но если в Конституции 1918 г. 
большевики еще не запрещали «ре
лигиозную пропаганду», новая Кон
ституция не допускала свободы 
религ. пропаганды, а только свобо
ду «отправления религиозных куль
тов»; ст. 124-я гласит: «Свобода от
правления религиозных культов и 
свобода антирелигиозной пропаган
ды признается за всеми граждана
ми» (РПЦ в советское время. Кн. 1. 
С. 324). Ничего принципиально но
вого в советское законодательство, 
касавшееся статуса религ. общин, не 
внесла Конституция СССР, приня
тая в 1977 г., 52-я ст. к-рой гласит: 
«Гражданам СССР гарантируется 
свобода совести, то есть право испо
ведовать любую религию или не ис
поведовать никакой, отправлять ре
лигиозные культы или вести атеис-

тическую пропаганду. Возбуждение 
вражды и ненависти в связи с рели
гиозными верованиями запреща
ется. Церковь в СССР отделена от 
государства и школа от Церкви» 
(Там же. С. 141). Несмотря на дек
ларируемый в Конституции прин
цип равенства всех граждан СССР 
независимо от национальности, 
расы, пола, отношения к религии, 
неравноправие граждан в зависимо
сти от их отношения к религии оче
видным образом вытекало из этой 
статьи. Граждане с атеистическими 
убеждениями, согласно Конститу
ции, могли свободно пропагандиро
вать их, а верующим предоставля
лось лишь право «отправлять рели
гиозные культы». 

Характеризовать статус правосл. 
Церкви и др. религ. общин в СССР 
уместнее, опираясь не на юридичес
кие нормы, к-рые ставились в под
чиненное положение политическим 
задачам и господствующей идеоло
гии и часто выполняли исключи
тельно пропагандистские задачи, 
а на реальную политику власти. Ре
лиг. политика была дискримина
ционной принципиально для всех 
религий и всех верующих, но при 
этом в разное время по-разному 
расставлялись акценты на том, ка
кую религ. общину считать особен
но вредной с т. зр. интересов комму
нистической партии. Так, на про
тяжении 20-30-х гг. главный удар 
репрессивных мер направлялся про
тив правосл. Церкви, а в послевоен
ные годы с большими трудностями 
сталкивались баптисты и сектанты, 
нежели православные или мусуль
мане. При этом легальный статус 
правосл. Церкви и большинства др. 
вероисповеданий никогда не упразд
нялся, в целом гос. политика при
ближалась к полной религ. нетерпи
мости, перемежавшейся с периода
ми ограниченной В. 

Значительные перемены в право
вом статусе РПЦ и др. религ. объ
единений произошли на исходе су
ществования Советского Союза. 
1 окт. 1990 г. был принят Закон 
СССР «О свободе совести и религи
озных организациях», утвердивший 
за религ. общинами права юриди
ческого лица. У религ. орг-ций по
явилось право иметь в собственно
сти недвижимость, защищать свои 
интересы в судебном порядке, уча
ствовать в общественной жизни и 
пользоваться средствами массовой 
информации. 25 окт. 1990 г. был 



принят Закон РСФСР «О свободе 
вероисповеданий». 

Правовой статус правосл. Церкви 
и др. исповеданий в совр. России 
устанавливается в первую очередь 
рядом положений Основного за
кона — Конституции Российской 
Федерации, принятой 12 дек. 1993 г. 
Косвенным образом роль правосл. 
Церкви, без прямого упоминания о 
ней, затронута в преамбуле, в к-рой 
говорится, что «многонациональ
ный народ Российской Федерации» 
принимает Конституцию, «чтя па
мять предков» и «возрождая суве
ренную государственность России». 
Тем самым декларируется преем
ственность новой России по отно
шению к той России, в к-рой пра
восл. Церковь пользовалась исклю
чительно высоким статусом. 

13-я ст. Конституции, согласно 
к-рой «в Российской Федерации 
признается идеологическое много
образие», так что «никакая идеоло
гия не может устанавливаться в ка
честве государственной или обяза
тельной», предполагает устранение 
правовых последствий монополии 
офиц. атеизма. Прямое отношение к 
статусу как РПЦ, так и др. Церквей 
и религ. общин имеет положение, 
содержащееся в 14-й ст.: «Россий
ская Федерация — светское государ
ство. Никакая религия не может ус
танавливаться в качестве государ
ственной или обязательной. Рели
гиозные объединения отделены от 
государства и равны перед зако
ном». Отсутствие гос. религии не со
ставляет препятствия для того, что
бы в своей политике органы гос. 
власти учитывали реальный обще
ственный вес разных религ. объеди
нений в России, их неодинаковый 
вклад в духовное наследие россий
ского народа. Принципу светскости 
гос-ва противоречит не только ус
тановление гос. религии, но и какая 
бы то ни было правовая поддержка 
гос-вом атеизма. 
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19-я ст. провозглашает равенство 
прав «человека и гражданина неза
висимо от пола, расы, национально
сти, языка» и в т. ч. от «отношения 
к религии». Этой же статьей «запре
щаются любые формы ограничения 
прав граждан по признакам со
циальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принад
лежности». 

28-я ст. Конституции гласит: 
«Каждому гарантируется свобода 
совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать инди
видуально или совместно с други
ми любую религию или не испо
ведовать никакой, свободно выби
рать, иметь и распространять ре
лигиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ни
ми». Право не исповедовать рели
гии и свободно распространять со
ответствующие взгляды не может 
считаться тождественным праву 
вести пропаганду воинствующего 
атеизма в стиле советской эпохи, 
ибо такая пропаганда запрещена 
2-й частью 29-й ст.: «Не допускает
ся пропаганда или агитация, воз
буждающая социальную, расовую, 
национальную или религиозную 
ненависть и вражду. Запрещается 
пропаганда социального, расового, 
национального, религиозного или 
языкового превосходства». Под за
претом, о к-ром говорится в данной 
статье, может подразумеваться лишь 
запрет на пропаганду личного пре
восходства носителей одного ве
роисповедания в сравнении с носи
телями др. исповедания, а также 
настаивание на правовых привиле
гиях граждан в зависимости от ве
роисповедания. 

26 сент. 1997 г. после длительной 
и острой дискуссии как в парла
менте, так и в обществе был принят 
Федеральный закон «О свободе со
вести и о религиозных объедине
ниях», заменивший Закон РСФСР 
«О свободе вероисповеданий» 1990 г. 

В законе 1997 г. в основном повто
ряются нормы предыдущего закона, 
но в его преамбуле содержится от
сутствовавшее в законе 1990 г. поло
жение, к-рым признается особая 
роль правосл. Церкви, а также нек-
рых др. вероисповеданий в истории 
России: «Федеральное Собрание 
Российской Федерации, подтверж
дая право каждого на свободу сове
сти и свободу вероисповедания, а 
также на равенство перед законом 
независимо от отношения к религии 
и убеждений, основываясь на том, 
что Российская Федерация являет
ся светским государством, призна
вая особую роль православия в ис
тории России, в становлении и раз
витии ее духовности и культуры, 
уважая христианство, ислам, буд
дизм, иудаизм и другие религии, со
ставляющие неотъемлемую часть 
исторического наследия народов 
России, считая важным содейство
вать достижению взаимного пони
мания, терпимости и уважения в 
вопросах свободы совести и свобо
ды вероисповедания, принимает на
стоящий Федеральный закон» (Рус
ская Православная Церковь и пра
во. М., 1999. С. 110-111). 

В целом правовой режим как для 
правосл. Церкви, так и для др. Церк
вей и религ. общин в совр. России, 
вытекающий из действующих зако
нодательных актов гос-ва, характери
зуется как режим полной религ. сво
боды, выходящей за рамки В., суще
ствовавшей в Российской империи. 
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М., 1897, 19941·. 2 ч. 
Барсов Т. В. Сборник действующих и руко-
водственных церковных и церковно-граж-
данских постановлений по Ведомству право
славного исповедания. СПб., 1885 
Барсуков Н. П. Источники русской 
агиографии. СПб., 1882. Lpz., 1970г 

БВ 

БЛДР 

Болотов. Лекции 

Большаков. Подлин
ник иконописный 

БТ 
Бутовский 
полигон 

ВАИ 

ВВ 

ВДИ 

BE 
Венгеров. Словарь 

Верюжский. Воло
годские святые 

Вестн. РХД 

ВИ 
ВИД 

ВиЖ 
Византия: Сб. в 
честь В. Н. Лазарева 

ВиР 
ВИРА 

ВиЦ 
ВКТСМ 

Владимир 
(Филантропов). 
Описание 

ВЛУ 
ВМУ: Ист. 

ВМЧ 

Богословский вестник. Серг. П., 1892-1918, 
1993-. 
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 
1997-.Т. 1-. 
Болотов В. В. Лекции по истории Древней 
Церкви / Посмертн. изд. под ред. проф. 
А. Бриллиантова. СПб., 1907-1917. М., 1994 >'. 
Т. 1: Введение в церковную историю; Т. 2: 
История Церкви в период до Константина 
Великого; Т. 3: История Церкви в период 
Вселенских Соборов. [Ч.] 1: Церковь и госу
дарство; [Ч.] 2: Церковный строй; Т. 4: Исто
рия Церкви в период Вселенских Соборов; 
[Ч.] 3: История богословской мысли 
Подлинник иконописный / Изд. 
С. Т. Большаков, под ред. А. И. Успенского. 
М., 1903, 1998" 
Богословские труды. М., I960-. Сб. 1-. 
Бутовский полигон, 1937-1938 гг.: 
Кн. памяти жертв полит, репрессий / Ин-т 
эксперимент, социологии. М., 1997-2002. 
Вып. 1-6 
Вестник археологии и истории / СПб Археол. 
ин-т. СПб.; Пг., 1885-1918. 33 вып. 
Византийский временник. СПб.; Пг.; Л., 
1894-1928. 25 т.; M., 1947-. Т. 1(26)-. 
Вестник древней истории. М., 1937-1941, 
1946-. 
Вестник Европы. СПб., 1866-1918 
Венгеров С. А. Критико-библиографический 
словарь русских писателей и ученых. СПб., 
1889-1904. 6 т. 
Верюжский И. Исторические сказания о жиз
ни святых, подвизавшихся в Вологодской 
епархии. Вологда, 1880. M., 19941' 
Вестник Русского христианского движения. 
П., 1974-. (1925-1974 - см. ВРСХД) 
Вопросы истории. M., 1945-. 
Вспомогательные исторические дисципли
ны: Сб. ст. Л„ 1968-. 
Вера и жизнь. СПб., 1908-1912 
Византия. Южные славяне и Древняя Русь. 
Западная Европа: Искусство и культура: 
Сб. ст. в честь В. Н. Лазарева. М., 1973 
Вера и разум. X., 1884-1917 
Вопросы истории религии и атеизма: Сб. ст. 
М., 1950-1964. [Вып.] 1-12 
Вера и Церковь. М., 1899-1910 
Вкладная книга Троице-Сергиева монас
тыря. М., 1987 
Владимир (Филантропов), архим. Систе
матическое описание рукописей 
Московской Синодальной (Патриаршей) 
библиотеки. М., 1894. Ч. 1: Рукописи 
греческие 
Вестник Ленинградского ун-та. Л., 1946-. 
Вестник Московского ун-та. Сер.: история. 
М., I960-. 
Великие Минеи-Четии, собранные .Всерос
сийским митрополитом Макарием / Изд. 
Археогр. комиссиею. СПб.; М.; Freiburg i. Br., 
1868-1916, 1997-1998. (Памятники славяно
русской письменности) 
Сентябрь, дни 1-13. СПб., 1868; Сентябрь, 
дни 14-24. СПб., 1869; Сентябрь, дни 25-30. 
СПб., 1883; Октябрь, дни 1-3. СПб., 1870; 

Надстрочные знаки после цифры в выходных данных означают: 2, 6 — номер издания; "— переиздание (без номера, перенабор); 
р — репринт. В сведениях об изданиях, продолжающих выходить, ставится - . после даты начала издания. 

" В круглых скобках с пометой «Изд.» приводятся сведения об изданиях текста на языке оригинала. В случаях, когда указывается несколько 
изданий, в тексте ставится год издания, на которое дается отсылка. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

ВНА 

ВОИДР 

ВОН 

Воронежские 
архипастыри 

ВРЗЕПЭ 

ВРСХД 

Вургафт, Ушаков. 
Старообрядчество 

ВФ 
ВФиП 

ВЧ 
ВЯ 
Гарднер. Богослу
жебное пение 

ГВ 

ГВНиП 

Голубинский. 
История РЦ 

Канонизация 
святых 

Горский, Нево-
струев. Описание 

ДАИ 

Дамаскин 

ДанБлаг 
ДБ 
ДВ 
ДВГЭ 

две 
Димитрий (Самби
кин). Месяцеслов 

Дмитриевский. 
Описание 

щ^щ 
Октябрь, дни 4-18. СПб., 1874; Октябрь, 
дни 19-31. СПб., 1880; Ноябрь, дни 1-12. 
СПб., 1897; Ноябрь, дни 13-15. СПб., 1899; 
Ноябрь, день 16. М., 1910; Ноябрь, дни 16-17. 
М., 1911; Ноябрь, дни 18-22. М., 1914; 
Ноябрь, дни 23-25. М., 1916 (1917); Декабрь, 
дни 1-5. М., 1901; Декабрь, дни 6-17. М., 
1904; Декабрь, дни 18-23. М., 1907; Декабрь, 
день 24. М., 1910; Декабрь, дни 25-31. М„ 
1912; Декабрь, день 31. М., 1914. (Вып. 14, 
тетр. 1 не до конца); Январь, дни 1-6. М., 
1910; Январь, дни 6-11. М., 1914; Март, 
дни 1-11. Freiburg i. Br., 1997; Март, дни 12-25. 
Freiburg i. Br., 1998; Апрель, дни 1-8. M., 1910; 
Апрель, дни 8-21. M., 1912; Апрель, дни 2 2 -
30. М., 1916 
Вопросы научного атеизма: Сб. М., 1966-
1989. 39 вып. 
Временник Общества истории и древностей 
российских. М., 1849-1857. 25 т. 
Вестник общественных наук АН Арм. ССР. 
Ереван, 1943-. 
Воронежские архипастыри от свт. Митрофана 
до наших дней: Ист.-биогр. очерки / Под общ. 
ред. митр. Мефодия (Немцова). Воронеж, 2003 
Вестник Русского Западноевропейского 
Патриаршего Экзархата. П., 1947, 1950-1989 
Вестник Русского студенческого христи
анского движения. Мюнхен и др., 1925-1974 
Вургафт С. Г., Ушаков И. А. Старообрядче
ство: Лица, предметы, события и символы: 
Опыт энцикл. словаря. М., 1996 
Вопросы философии. M., 1947-. 
Вопросы философии и психологии. М., 1889— 
1918 
Воскресное чтение. К., 1837-1912 
Вопросы языкознания. M., 1952-. 
Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской 
Православной Церкви. Т. 1. Джорд., 1978; Т. 2. 
Мюнхен, 1982. Серг. П., 1998^. 2 т. 
Губернские ведомости [требует географичес
кого определителя, напр.: Архангельские, Во
логодские, Новгородские и т. д.] 
Грамоты Великого Новгорода и Пскова / 
Подгот. В. Г. Гейман, Н. А. Казакова, 
А. И. Копанев и др.; Под ред. С. Н. Валка. М.; 
Л., 1949 
Голубинский Е. Е. 

История Русской Церкви. М., 1900-1911. 
2 т. М„ 1997-1998 Р. 4 т. 
История канонизации святых в Русской 
Церкви. M., 19032, 1998P 

Горский А. В., прот., Невоструев К. И. Описа
ние славянских рукописей Московской Сино
дальной библиотеки. М., 1855-1917. 3 отд., 6 т. 
Дополнения к Актам историческим. СПб., 
1846-1872. 12 т. 
Дамаскин (Орловский), иером. Мученики, ис
поведники и подвижники благочестия Рос
сийской Православной Церкви 
XX столетия. Тверь, 1992-2003. 7 т. 
Даниловский благовестник. M., 1991-. 
Духовная беседа. СПб., 1858-1876 
Духовный вестник. X., 1862-1867 
Духовный вестник Грузинского Экзархата. 
Тифлис, 1891-1906 
Деяния Вселенских Соборов: В 4 т. Каз., 
1908-1912. СПб., 1996-1997» 
Димитрий (Самбикин), архиеп. Месяцеслов 
святых, всею Русскою Церковию или местно 
чтимых. Вып. 1-4: Сентябрь—Декабрь. Каме
нец-Подольск, 1892-1895; Вып. 5-12: Ян
варь-Август. Тверь, 1897-19022 

Дмитриевский А. А. Описание литургиче
ских рукописей, хранящихся в библиотеках 
Православного Востока. Т. 1: Τυπικά. К., 
1895; Т. 2: Ευχολόγια. 1901; Т. 3: Τυπικά. 
П., 1917 

Добротолюбие 

Достопамятные 
сказания 
ДРВ 

ДРВМ 

Древние иноческие 
уставы 
ДРИ 

ДРКУ 

дс 
Духовные светочи 
России 

ДЧ 
ЕВ 

Евсеева. Афонская 
книга 

Ерминия ДФ 

ЖМНП 

ЖМП 

ЖМП, 1931-1935 

ЖПодв 

ЖСв 

ЗапИФО 

ЗапООИД 

За Христа по
страдавшие 

Зверинский 

ЗВОРАО 

Здравомыслов. 
Словарь иерархов 

ЗИАН 

З И Ф Ф 

ЗЛУ 

ЗМВЭМН 

ЗНТШ 

Добротолюбие: В рус. пер.: В 5 т. / Пер. свт. 
Феофана Затворника. М., 1898-1900, 1992" 
Достопамятные сказания о подвижничестве 
святых и блаженных отцов. Серг. П., 1993р 

Древняя российская вивлиофика. СПб., 
1773-1775. 10 ч.; 1788-17912. 20 ч. 
Древняя Русь: Вопр. медиевистики / РАН. 
Μ., 2000-. 
Древние иноческие уставы / [Собраны свт. 
Феофаном Затворником]. М., 1892, 1994р 

Древнерусское искусство: Сб. М.; СПб., 
1963-. 
Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. 
/ Изд. подгот. Я. Н. Щапов. М., 1976 
Душеполезный собеседник. М., 1888-1918 
Духовные светочи России: Портреты, иконы, 
автографы выдающихся деятелей РПЦ кон. 
XVII - нач. XX в. / ЦМиАР, МДАиС, Фонд 
«Отечество». М., 1999 
Душеполезное чтение. М., 1860-1917 
Епархиальные ведомости [требует геогр. оп
ределителя] 
Евсеева Л. М. Афонская книга образцов XV в.: 
О методе работы и моделях средневекового 
художника. М., 1998 
Ерминия, или Наставление в живописном ис
кусстве, составленное иеромонахом и живо
писцем Дионисием Фурноаграфиотом, 1701-
1733 / Пер. еп. Порфирий [Успенский] // 
ТКДА. 1867. № 7; 1868. № 2, 3, 6, 12. Отд. отт.: 
К., 1868. М„ 19931· 
Журнал Министерства народного просвеще
ния. СПб.; Пг., 1834-1917 
Журнал Московской Патриархии. 
М., 1931-1935, 1943-. 
Журнал Московской Патриархии в 1931-
1935 гг. М., 2001 
Жизнеописания отечественных подвижников 
благочестия XVIII и XIX веков. М., 1903— 
1912, 1994-2000". 14 т. 
Жития святых, на русском языке изложенные 
по руководству Четьих Миней свт. Димитрия 
Ростовского, с дополнениями, объяснитель
ными примечаниями и изображениями свя
тых. Сентябрь—август. М., 1903—19112. Кн. 
доп. 1-2: Жития русских святых. Сентябрь-
декабрь. М., 1908. Январь—апрель. М., 1916, 
1991-1994". 12 кн., 2 кн. доп. 
Записки Историко-филологического об-ва 
при имп. Новороссийском университете. Од., 
1890-1916 
Записки Одесского об-ва истории и древнос
тей. Од., 1848-1868 
За Христа пострадавшие: Гонения на Русскую 
Православную Церковь, 1917-1956. М., 
1997-. Кн. 1-. 
Зверинский В. В. Материалы для историко-то-
пографического исследования о православ
ных монастырях в Российской империи с 
библиографическим указателем. СПб., 1890— 
1897. 3 т. 
Записки Восточного отделения РАО. СПб., 
1887-1912. 20 т. 
Здравомыслов К. Я. Биографический словарь 
иерархов РПЦ с введения христианства до 
1918 г. / / РНБ ОР. Ф. 102. Ед. хр. 431-432 
[продолж.] 
Записки Имп. Академии наук. СПб., 1862-
1895 
Записки историко-филологического факуль
тета С.-Петербургского ун-та. СПб., 1876-1918 
Зборник Матице Српске за ликовне уметнос-
ти. Нови Сад. 1965-. Кн. 1-. 
Зодчие Москвы времени эклектики, модерна 
и неоклассицизма (1830-1917 гг.) / Под ред. 
А. Ф. Крашенинникова. М., 1998 
Записки наукового товариства IM. 
Т. Шевченка. Льв1в, 1893-. T. 1-. 



СОКРАЩЕНИЯ 

ЗОРСА 

ЗРАГ 

ЗРАО 

ЗРВИ 

ИА 

ИБИД 

ИБ ОВЦС МП 

ИВ 
ИВАД 

ИДРДВ 

ИЗ 
Иоанн (Снычев). 

Топография 

Церк. расколы 

Иоаннов (Журавлев). 
Известие о стри
гольниках. 1794 
ИОРЯС 

Иосиф, архим. 
Оглавление ВМЧ 

ИРИ 

Ист. вестн. 
ИФЖ 

Кабанець. 1стор1я 
печерсько!' 
каношзацп 
Карташев. 

Очерки 

Соборы 
КатЭ 

Кекелидзе. 
Канонарь 

Литургические 
груз, памятники 

ккц 
Ключевский. 
Древнерусские жи
тия 
КМЕ 

КМС 
Книга Паломник 

Книга хожений 

КСИА 

Записки Отделения русской и славянской 
археологии Русского Археологического об-ва. 
СПб., 1851-1918. 13 т. 
Записки Русской академической группы в 
США. Н.-Й., 1967-[1995]. № 1-[27] 
Записки Русского Археологического 
об-ва. М., 1849-1865. 14 т.; Нов. сер. СПб., 
1886-1902 
Зборник радова Византолошког института. 
Београд, 1952-. 
Исторический архив. М.; Л., 1936-1953. М., 
1955-. 
Известия на Българското историческо друже
ство в София. София, 1944-1948, 1967-. 
Информационный бюллетень Отдела внеш
них церковных связей Московского Патри
архата. M., 1968-. 
Исторический вестник. СПб., 1880-1917 
Известия на Варненското археологическо 
дружество. Варна, 1908-1964 
История дореволюционной России в дневни
ках и воспоминаниях. М., 1976-1989. 5 т. 
Исторические записки. M., 1937-. 
Иоанн (Снычев), архиеп. 

Топография архиерейских кафедр РПЦ, пе
риода с 1893 по июнь 1963 г. Куйбышев, 1963. 
Ркп. 
Церковные расколы в Русской Церкви 
20-х и 30-х годов XX ст.— григорианский, 
ярославский, иосифлянский, викториан
ский и другие, их особенности и история. 
Сортавала, 1993 

Иоаннов (Журавлев) А. Полное историческое 
известие о древних стригольниках и новых 
раскольниках. СПб., 1794. 2 ч. 
Известия Отд. рус. яз. и словесности Акаде
мии наук. СПб.; Пг.; Л., 1896-1927 
Иосиф (Левицкий), архим. Подробное оглав
ление Великих Четьих-Миней Всероссийско
го митрополита Макария, хранящихся в Мос
ковской Патриаршей библиотеке. М., 1892 
История российской иерархии / Сост. архим. 
Амвросий (Орнатский). СПб., 1807-1815. 6 т. 
в 7 кн. 
Исторический вестник. М.; Воронеж, 1999-. 
Историко-филологический журнал АН Арм. 
ССР. Ереван, 1958-. 
Кабанець Е. П. 1стор1я печерсько! каношзацп 
та стисл1 в1ДОМОСТ1 про Печерськшх св'ятих 
/ / Дива печер лаврських. К., 1997 
Карташев А. В. 

Очерки по истории Русской Церкви. П., 
1959. М., 1991». 1992". 2 т. 
Вселенские Соборы. М., 1994 

Католическая энциклопедия. М.: Изд-во 
Францисканцев, 2002-. T. 1-. 
Кекелидзе К. С, прот. 

Иерусалимский Канонарь VII в.: (Груз, вер
сия). Тифлис, 1912 
Литургические грузинские памятники в 
отечественных книгохранилищах и их на
учное значение. Тифлис, 1908 

Катехизис католической Церкви. М., 1998 
Ключевский В. О. Древнерусские жития свя
тых как исторический источник. М., 1871, 
1988" 
Кирило-Методиевска енциклопедия / Гл. ред. 
П. Динеков. София, 1985-1995. Praha, 19962-. 
Т. 1-2 
Кирило-Методиевски студии. София, 1984-. 
Книга Паломник: Сказание мест святых во 
Цареграде, Антония архиеп. Новгородского, в 
1200 г. / / ППС. 1899. Т. 17. Вып. 3. 
(Вып. 51) 
Книга хожений: Зап. рус. путешественников 
XI-XV вв. М., 1984 
Краткие сообщения о докладах и полевых ис
следованиях Ин-та археологии АН СССР. 

КСИИМК 

Левитин, Шавров 
Очерки Смуты 

Леонид (Кавелин). 
Святая Русь 

Лопухин. Толковая 
Библия 

Лососий В. 
Догматическое 
богословие 

Мистическое бо
гословие 

Макарий. История 
РЦ 

Мансветов. Устав 

Мануил 
Русские архи
ереи-обновлен
цы 

Русские иерархи, 
1893-1965 

Маркелов. Святые 
Древней Руси 

МДИР 

Метревели. 
Иадгари 

Mujoeuh. Менолог 

Минея (МП) 

Муравьев. ЖСвРЦ 

Никодим [Милаш], 
en. 

Правила 

Право 

Никольский. Устав 

НиР 

М., 1960-1969. Т. 81-120; Краткие сообщения 
/ Ин-т археологии АН СССР. 1970-. T. 121-. 
Краткие сообщения о докладах и полевых ис
следованиях Ин-та истории материальной 
культуры АН СССР. Л.; М., 1937-1958. 80 т. 
Краснов-Левитин Α., Шавров В. Очерки по ис
тории русской церковной смуты. Zollikon, 
1978. M., 1996" 
Леонид (Кавелин), архим. Святая Русь, или 
Сведения о всех подвижниках благочестия на 
Руси / ОЛДП. СПб., 1891 
Толковая Библия: В 11 т. / Под ред. 
А. П. Лопухина, H. H. Глубоковского. СПб., 
1904-1911. Стокгольм, 1987». 11 т. в 3 пер. 
Лососий В. Н. 

Догматическое богословие // Очерк мисти
ческого богословия Восточной Церкви. 
Догматическое богословие. М., 1991. 
С.200-287 
Очерк мистического богословия Восточной 
Церкви. Догматическое богословие. М., 
1991 

Макарий (Булгаков), митр. История Русской 
Церкви. СПб., 1864-1886. 12 т. М., 1994-
1998". 7 кн. 
Мансветов И. Д. Устав Иерусалимский и его 
судьба на Востоке и в землях славянских // 
ПрТСО. 1884. Ч. 34. С. 466-564 
Мануил (Лемешевский), митр. 

Каталог русских архиереев-обновленцев: 
Материал для «Словаря рус. архиереев-об
новленцев» // «Обновленческий» раскол. 
М„ 2002. С. 607-981 
Русские православные иерархи периода 
с 1893 по 1965 г. Erlangen, 1979-1988. 6 т. 

Маркелов Г. В. Святые Древней Руси. СПб., 
1998. Т. 1: Святые Древней Руси в прорисях и 
переводах с икон XV-XIX вв.: Атлас; Т. 2: 
Свод описаний; [Т. 3]: Прориси и переводы 
с икон из собрания Пушкинского Дома 
Материалы для истории раскола за первое 
время его существования / Изд. 
Н. И. Субботин. М., 1875-1895. 9 т. 
Древнейший Иадгари / Подгот. Е. П. Метре
вели, Ц. А. Чанкиева, Л. М. Хевсуриани. Тби
лиси, 1980 (на груз, яз.) 
Mujoeuh П. Менолог: Исторщско-уметничка 
истраживан>а. Београд, 1973 
[Минея Служебная («месячная»):] 
Минея: [В 12 т.]. М.: Моск. Патриархия, 
1978-1989. Т. 1: Сентябрь. 1978; Т. 2: 
Октябрь. 1980; Т. 3. Ч. 1: Ноябрь. 1980; Ч. 2: 
Ноябрь. 1981; Т. 4. Ч. 1: Декабрь. 1982; Ч. 2: 
Декабрь. 1982; Т. 5. Ч. 1: Январь. 1983; Ч. 2: 
Январь. 1983; Т. 6: Февраль. 1981; Т. 7. Ч. 1: 
Март. 1984; Ч. 2: Март. 1984; Т. 8. Ч. 1: 
Апрель. 1985; Ч. 2: Апрель. 1985; Т. 9. Ч. 1: 
Май. 1987; Ч. 2: Май. 1987; Ч. 3: Май. 1987; 
Т. 10. Ч. 1: Июнь. 1986; Ч. 2: Июнь. 1986; 
Т. И . Ч. 1: Июль. 1988; Ч. 2: Июль. 1988; Ч. 3: 
Июль. 1988; Т. 12. Ч. 1: Август. 1989; Ч. 2: 
Август. 1989; Ч. 3: Август. 1989. Гражданский 
шрифт 

Жития святых российской Церкви, также 
иверских и славянских и местно чтимых под
вижников благочестия. СПб., 1855-1858, 
1859-18672. 12 вып. 
Никодим [Милаш], en. 

Правила Православной Церкви с толкова
ниями: В 2 т.: Пер. с серб. / СПбДА. СПб., 
1911. М., 1994» 
Православное церковное право. 
СПб., 1897 

Никольский К., прот. Пособие к изучению Ус
тава богослужений Православной Церкви. 
СПб., 19077. [Учебный устав богослужения]. 
СПб., 2000». 3 т. 
Наука и религия. M., 1960-. 



СОКРАЩЕНИЯ 

нкс 

«Обновленческий» 
раскол 

ОДДС 

Описание Киево-
Печерской лавры 

Отеч. зап. 

Паломничество 
Эгерии 

Панарет. Хроника 

ПБЭ 

ПДП 

ПДРКП 

Пентковский. 
Типикон 

ПКНО 

Платон (Любар
ский). Иерархии 

ПЛДР 

ПМ 

ПМА 

ПО 
Политбюро и Цер-

Польский 

Поселянин Е. Бого
матерь 

ППБЭС 

ППС 

ПрибЦВед 

Прод. Феоф. 

ПрТСО 

^0 
Настольная книга священнослужителя. 
М.: Изд. Моск. Патриархии, 1984-1995. 8 т.; 
19922. Т. 1 
«Обновленческий» раскол: Мат-лы для 
церк.-ист. и канонической характеристики 
/ Сост. И. Соловьев. М., 2002. (Мат-лы по 
истории Церкви; Кн. 27) 
Описание документов и дел, хранящихся в 
архиве Святейшего правительствующего Си
нода. СПб., 1868-1915. 22 т. 
Описание Киево-Печерской лавры с присо
вокуплением разных грамот и выписок, 
объясняющих оное, также планов лавры и 
обеих пещер. К., 1847 
Отечественные записки. М., 1839-1884. 
Т. 1-273; 1992-. Т. 274-. 
К источнику воды живой: Письма паломницы 
IV в. / Пер. с лат. Н. С. Маркова-Помазан-
ская // Подвижники благочестия Синайской 
горы. Письма паломницы IV века. М., 1994". 
(Изд.: Egérie: Journal de voyage. P., 1948. 
(SC; 21); Idem / Ed. P. Maraval. P., 1997. 
(SC; 296); Itinerarium Egeriae / E. France-
schini, R. Weber. Turnhout; P., 1953. (CCSL)) 
Михаил Панарет. Трапезундская хроника / 
Изд. А. Хаханова. М., 1905 
Православная богословская энциклопедия, 
или Богословский энциклопедический сло
варь / Под ред. А. П. Лопухина и H. H. Глу-
боковского. СПб., 1900-1911. Т. 1-12: 
А—Константинополь 
Памятники древней письменности. СПб., 
1878-1925. 190 вып. 
Памятники древнерусского канонического 
права. Ч. 1: Памятники XI-XV вв. / Под ред. 
А. С. Павлова. СПб., 19082. (РИБ; Т. 6) 
Пентковский А. М. Типикон Патриарха Алек
сия Студита в Византии и на Руси / МДА, 
Ин-т рус. яз. РАН. М., 2001. 
Памятники культуры. Новые открытия. М., 
1975-[2003]. 
Платон (Любарский), архиеп. Иерархии Вят
ская и Астраханская / Предисл. П. Казан
ского. М., 1848 
Памятники литературы Древней Руси. М., 
1978-1994. 12 вып. 
Православная мысль. П., 1928—[1971]. 
Вып. 1-[14] 
Писания мужей апостольских / Введ., 
пер. с греч. и примеч. прот. П. Преображен
ского; доп.: свящ. В. Асмуса, А. Г. Дунаева. 
Рига, 1994 
Православное обозрение.' М.> 1860-1891 
Архивы Кремля: Политбюро и Церковь, 
1922-1925 гг. / Изд. подгот. H. H. Покров
ский, С. Г. Петров. Новосиб., 1997. Кн. 1; 
1998. Кн. 2 
Польский M., npomonp. Новые мученики рос
сийские. Джорд., 1949-1957. М., 1993». 2 ч. 
Богоматерь: Полное иллюстрированное опи
сание Ее земной жизни и посвященных Ее 
имени чудотворных икон / Под ред. Е. Посе
лянина. СПб., 1909. К, 1994Р. М., [1997? 
Полный православный богословский энцик
лопедический словарь. СПб.: Изд. П. Сойки-
на, [б. г.]. М., 1992Р. 2 т. 
Православный палестинский сборник. СПб., 
1881-1916. Вып. 1-62; Палестинский сбор
ник. 1954-1993. Вып. 1(63)-32(95); Право
славный палестинский сборник. 1998-. 
Вып. 96(33)-. 
Прибавления к Церковным ведомостям. 
СПб., 1888-1918 
Продолжатель Феофана. Жизнеописания 
византийских царей / Пер. и коммент. 
Я. Н. Любарского. СПб., 19922 

Прибавления к Творениям святых отцов в 
русском переводе. М, 1844-1891 

ПС 

ПСЗ 

ПСПиР 

ПСРЛ 

Православный собеседник. Каз., 1855-1916, 
2000-. 
Полное собрание законов Российской импе
рии. Собр. 1: (1640 - 12 дек. 1825). СПб., 
1826-1830. 45 т. 
Полное собрание постановлений и распоря
жений по Ведомству православного испове
дания. СПб., 1869-1911, 1915-1916. Ют., 
т. доп. 
Полное собрание русских летописей. СПб., 
1846-1921. Т. 1-24; М.; Л.; СПб., 1949-1994. 
Т. 25-39; М., 1995. Т. 41. См. также: НПЛ, 
ПВЛ. 
Т. 1: Лаврентиевская и Троицкая летописи. 
СПб., 1846; Лаврентьевская летопись и Суз
дальская летопись по Академическому спис
ку. Л., 19282. Вып. 1. Л., 1927. Вып. 2; М„ 
1962, 19973. Вып. [1-2]; Т. 2: Ипатиевская и 
Густынская летописи. СПб., 1843; Ипатьев
ская летопись. СПб., 19082. М., 1962, 1997-
1998р; Т. 3: Новгородские летописи. СПб., 
1841. Новгородская 1-я летопись старшего 
и младшего изводов. М„ 2000р; Т. 4: Нов
городские и Псковские летописи. СПб., 1848. 
Вып. 1-3: Новгородская четвертая летопись. 
Пг.; Л , 1915-19292; Т. 4. Ч. 1: Новгородская 
четвертая летопись. М., 2000р; Т. 5: Псков
ские и Софийские летописи. СПб., 1851; 
Т. 5. Вып. 1: Псковские летописи. М., 2003р; 
Т. 5. Вып. 2: Псковские летописи. М., 2000р; 
Т. 6: Софийские летописи. СПб., 1853; 
Т. 6. Вып. 1: Софийская 1-я летопись стар
шего извода. М., 2000р; Софийская 2-я ле
топись. М., 2001р; Т. 7-8: Летопись по Вос
кресенскому списку. СПб., 1856-1859; 
Т. 8: Летопись по Воскресенскому списку. 
М., 2001р; Т. 9-12: Летописный сборник, 
именуемый Патриаршею, или Никоновскою, 
летописью. СПб., 1862-1901, 2000р; Патри
аршая, или Никоновская, летопись. М., 1965; 
Т. 13: То же. Доп. к Никоновской летописи. 
Так называемая Царственная книга. СПб., 
1906. М., 1965, 2000р; Т. 14. [Ч.] 1. «Повесть 
о честном житии царя и великого князя 
Федора Ивановича всея Руси». [Ч.] 2. «Но
вый летописец». СПб., 1910. М., 1965; 
Т. 15: Летописный сборник, именуемый 
Тверскою летописью. СПб., 1863. М., 1965; 
Т. 15. Вып. 1: Рогожский летописец. Пг., 
19222. М., 1965. Рогожский летописец. 
Тверской сборник. М., 2000р; Т. 16: Лето
писный сборник, именуемый летописью Ав-
раамки. СПб., 1889. М., 2000»; Т. 17: Западно
русские летописи. СПб., 1907; Т. 18: Симео-
новская летопись. СПб., 1913; Т. 19: История 
о Казанском царстве (Казанский летописец). 
СПб., 1903. М., 2000"; Т. 20: Львовская ле
топись. СПб., 1910-1912. 2 ч.; Т. 21: Книга 
Степенная царского родословия. СПб., 
1908-1913. 2 ч.; Т. 22: Русский хронограф. 
Ч. 1: Хронограф ред. 1512 г. СПб., 1911; 
Ч. 2: Хронограф западно-русской редакции. 
Пг., 1914; Т. 23: Ермолинская летопись. 
СПб., 1910. М„ 2004"; Т. 24: Типографская 
летопись. Пг., 1921. М., 2000"; Т. 25: Москов
ский летописный свод конца XV в. М.; Л., 
1949; Т. 26: Вологодско-Пермская летопись. 
М.; Л., 1959; Т. 27: Никаноровская летопись. 
М.; Л., 1962; Т. 28: Летописный свод 1497 г. 
Летописный свод 1518 г. (Уваровская ле
топись). М.; Л., 1963; Т. 29: Летописец начала 
царства царя и великого князя Ивана Ва
сильевича. Александро-Невская летопись. 
М., 1965; Т. 30: Владимирский летописец. 
Новгородская 2-я (Архивная) летопись. 
М.; Л., 1965; Т. 31: Летописцы последней чет
верти XVII в. М.; Л., 1968; Т. 32: Хроники: 
Литовская, Жмойтская и Быховца. Летописи: 

738 



СОКРАЩЕНИЯ 

пэ 

РА 
РБС 

PB 

РИБ 

РИИР 

РЛ 
РМ 

РМГ 
Ровинский. Народ
ные картинки 
Родосский. Словарь 
студентов СПбДА 

Рос. Αρχ. 

Россия в Св. земле 

РПЦ в советское 
время 

PC 
РукСП 

Рункевич 

Русские писатели, 
1800-1917 
РФА 

РФВ 

СбОРЯС 

СбРИО 

СвДР 

Свод напевов 

Святогорский устав 

Баркулабовская, Аверки и Панцирного. М.; 
Л., 1975; Т. 33: Холмогорская летопись. 
Двинский летописец. М., 1977; Т. 34: Пост-
никовский, Пискаревский, Московский и 
Вельский летописцы. М., 1978; Т. 35: Ле
тописи белорусско-литовские. М., 1980; 
Т. 36: Сибирские летописи. Ч. 1: Группа Еси-
повской летописи. М., 1987; Т. 37: Устюжские 
и вологодские летописи XVI-XVIII вв. 
М., 1982; Т. 38: Радзивиловская летопись. 
Л., 1989; Т. 39: Софийская 1-я летопись по 
списку И. Н. Царского. М., 1994; Т. 40: Гус-
тынская летопись. СПб., 2003; Т. 41: Летопи
сец Переславля Суздальского (Летописец 
русских царей). М., 1995; Т. 42: Новгород
ская Карамзинская летопись. СПб., 2002; 
Т. 43: Новгородская летопись по списку 
П. П. Дубровского. М., 2004 
Православная энциклопедия / Моск. Патри
архия, ЦНЦ «ПЭ». М., 2000-[2003]. Т.: РПЦ, 
1-[6]. 
Русский архив. М., 1863-1917 
Русский биографический словарь. 
СПб.; М„ 1896-1913. 25 т. М., 1992"-[2003]. 
[С доп. т.] 
Русский вестник. М., 1808-1824; СПб., 
1841-1844; М„ 1856-1906 
Русская историческая библиотека, издавае
мая Археографическою комиссиею. СПб.; Л., 
1872-1927. 39 т. 
Редкие источники по истории России: 
Сб.: В 2 вып. М., 1977 
Русская литература. М., 1958-1998 
Русская мысль. М., 1880-1918. София 
и др., 1920-1940 
Русская музыкальная газета. СПб., 1894-1917 
Ровинский Д. А. Русские народные картинки. 
СПб., 1881. 4 кн. 
Родосский А. С. Биографический словарь сту
дентов первых XXVIII курсов СПбДА, 
1814-1869 гг. СПб., 1907 
Российская археология (с № 2 за 1992 г., 
до этого — «Советская археология») 
Россия в Св. земле: Док-ты и мат-лы / 
Под ред. Н. Н. Лисового. М., 2000. 2 т. 
Русская Православная Церковь в советское 
время (1917-1991): Мат-лы и док-ты 
по истории отношений между государством 
и Церковью / Сост. Г. Штриккер. М., 1995.2 кн. 
Русская старина. СПб.; Пг., 1870-1918 
Руководство для сельских пастырей. К., 
1860-1917 
Рункевич С. Г. Русская Церковь в XIX веке // 
История Русской Церкви к XIX веке / Под 
ред. А. П. Лопухина. СПб., 1901. Т. 2 
Русские писатели, 1800-1917: Биогр. сло
варь. М., 1989-[1999]. Т. 1-[4]. 
Русский феодальный архив XIV — 
первой трети XVI века. М., 1986-1992. 
5 вып. 
Русский филологический вестник. 
Варшава, 1879-1915. Т. 1-74; М., 1916. 
Т. 75-76; Пг., 1917. Т. 77-78; M., 1994-. 
Т. 79-. 
Сборник статей, читанных в Отд. рус. языка 
и словесности АН. 1867-1928. 101 т. 
Сборник имп. Русского исторического обще
ства. СПб.; Пг., 1867-1916. 148 т. 
Славяноведение в дореволюционной России: 
Биобиблиогр. словарь / Ин-т славяноведе
ния и балканистики. М., 1979 
По первым словам Свод сочинений и напе
вов Православной Церкви / Сост. И. А. Жу-
равленко. М., 2002 
Святогорский устав церковного последова-
ния / Пер. с греч. иером. Доримедонта (Су-
хинина); под ред иером. Дионисия (Шлено-
ва). Серг. П., 2002 

СГГД 

СДЛ 

СДХА 

Сергий (Спасский). 
Месяцеслов 
Синодик СПб епар-

СИППО 

СИСПРЦ 

Скабалланович. 
Типикон 

СККДР 

СКСРК, ΧΙ-ΧΙΙΙ 

СКСРК, XIV 

Сли/епчевик. Исто
рия 
Служебник 

Смолич. История РЦ 

Собор, 1918 

Деяния 
Определения 

Сов. Αρχ. 

Совещание, 1948. 
Деяния 

Сосуд избранный 

СПбВед 

СПбДВ 

СПб епархия 
в XX в. 

CpncKHJepapcH 

ССл 

СтБЛ 

CmojaHoeuh. Записи 

Собрание государственных грамот и догово
ров, хранящихся в государственной Колле
гии иностранных дел. СПб.; М., 1813-1894. 
5 т. 
Собрание древних литургий, восточных и за
падных, в переводе на русский язык: В 5 ч. 
СПб., 1874-1877. М., 1997-1999» 
Сочинения древних христианских апологе
тов / Сост., общ. ред. А. Г. Дунаев. СПб., 1999 
Сергий (Спасский), архиеп. Полный Месяце
слов Востока. Владимир, 19012. М., 1997р. 3 т. 
Синодик гонимых, умученных, в узах невин
но пострадавших православных священно-
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Сообщения Имп. Православного Палестин
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1770. T. 3; 1780. T. 4; 1786. T. 5; 1794. T. 6; 
1845. T. 7; 1853. T. 8; 1858. 
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1883. T. 13. P., 1869-18703 (T. 1-11); 
Supplementum ad ActaSS Oct. T. 1-6. 
Antverpiae, 1869; 
Novembris. Antverpiae, 1887. T. 1; 1894. T. 2. 
Pars 1. Brux., 1925. T. 4; 1931. T. 2. Pars 2. 
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Altaner В., StuiberA. Patrologie: Leben, 
Schriften und Lehre der Kirchenväter. 
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In illud «Ne dederis somnum (Prov VI 4)» // 
PG.31. Col. 1497-1508 
De misericordia et judicio: Matthaei // PG. 
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FHG 

Follieri. Initia 
hymnorum 
FzOG 

GCS 

GCSNF 

Graf. Geschichte 

Greg. Nazianz. 
Carm. dogm. 
De vita sua 

Ер. 

Or. 10 

Or. 11 

(рус. пер.: Евагрий Схоластик. Церковная ис
тория. М., 19972; То же. Кн. I—II / Пер., вступ. 
ст., коммент. и прил. И. В. Кривушина. СПб., 
1999) 
Hierarchia Ecclesiastica Orientalis: series epis-
coporum ecclesiarum christianarum orienta-
lium / Ed. G. Fedalto. Padova, 1988. 2 vol. 
Fragmenta historicorum Graecorum / Ed. 
С Müller. P., 1883-1885 
Follieri E. Initia hymnorum Ecclesiae Graecae. 
Vat, 1960-1966. (ST; 211-215). 5 t. 
Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. 
В., 1954-. Bd. 1-. 
Die griechischen christlichen Schriftsteller der 
ersten Jh. Lpz., В., 1897-1936. 40 Bde 
Die griechischen christlichen Schriftsteller der 
ersten Jh. N. F. В., 1995-. 
Graf G. Geschichte der christlichen arabischen 
Literatur. R., 1944. Bd. 1; 1947. Bd. 2; 1949. 
Bd. 3; 1951. Bd. 4; 1953. Bd. 5. (ST; 118,133, 
146, 147, 172) 
Gregorius Nazianzenus 

Carmina dogmatica / / PG. 37. Col. 397-522 
De vita sua / Ed. С Jungck. Hdlb., 1974. 
S. 54-148. 
Epistulae / Ed. P. Gallay = St Grégoire de Na-
zianze. Lettres en 2 vol. P., 1964. Vol. 1: Epist. 
1-100; 1967. Vol. 2: Epist. 103-201, 203-249; 
Epistolae, 1-244 / / PG. 37. Col. 21-388 
(рус. пер.: Письма 1-238 // Григорий Бого
слов, свт. Собр. творений. Минск, 2000. Т. 1. 
С. 499-672) 
Epigrammata, lib. VIII / / AG. Bd. 2. S. 448-
568, Ν 11 (рус. пер.: Григорий Богослов, свт. 
Надгробия: Василию Великому // Там же. 
Т. 2. С. 408-410 
Ibid. N 161-162 (рус. пер.: Григорий Бого
слов, свт. Надгробия: Эммелии, матери 
св. Василия Великого // Там же. С. 407-408) 
Ibid. N 163 (рус. пер.: Григорий Богослов, 
свт. Надгробия: Макрине, сестре св. Васи
лия Великого // Там же. С. 408) 
Ibid. N 156-158 (рус пер.: Григорий Бого
слов, свт. Надгробия: Навкратию, брату 
Василия Великого // Там же. С. 407) 
Ibid. N 164 (рус. пер.: Григорий Богослов, 
свт. Надгробия: Феосевии, сестре св. Ва
силия Великого // Там же. С. 408) 
In laudem virginitatis: (Carmina moralia, 1) 
/ / PG. 37. Col. 521-578 (рус. пер.: Григорий 
Богослов, свт. Похвала девственности // 
Там же. С. 160-180) 
Oratio 5: Contra Julianum imperatorem 2 
// PG 35. Col. 663-720 (рус. пер.: Григорий 
Богослов, свт. Слово 5: Второе обличи
тельное на царя Юлиана // Там же. Т. 1. 
С. 148-174) 
Oratio 9: Apologeticus ad patrem // PG 35. 
Col. 819-826 (рус. пер.: Григорий Богослов, 
свт. Слово 9, защитительное, говоренное 
им отцу своему Григорию в присутствии 
Василия Великого после рукоположения 
св. Григория Богослова в епископа Сасим-
ского / / Там же. С. 227-230) 
Oratio 10: In seipsum ad patrem et Basilium 
Magnum / / PG 35. Col. 827-832 (рус. пер.: 
Григорий Богослов, свт. Слово 10, защити
тельное, говоренное им отцу своему и Ва
силию Великому по возвращении св. Гри
гория Богослова из уединения // Там же. 
С.231-233) 
Oratio 11 : Ad Gregorium Nyssenum // PG 
35. Col. 831-842 (рус. пер.: Григорий Бого
слов, свт. Слово 11, говоренное брату Ва
силия Великого св. Григорию, еп. Нисско
му, когда он пришел к св. Григорию Бого
слову по рукоположении его в сан епис
копа // Там же. С. 233-239) 

Epigr. Basil 
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Epigr. Macr. 
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In laud. virg. 

Or. 5 

Or. 9 
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Contr. Eun. 
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De vita Macr. 

De vita Moysis 

Ep. 

Ep. 13 

Ep. 29 

Ep. 30 

Or. catech. 

Or. in Basil 

Oratio 13: In consecratione Eulalii Doaren-
sium episcopi // PG 35. Col. 851-856 (рус. 
пер.: Григорий Богослов, свт. Слово 13, 
произнесенное при рукоположении Евла-
лия в сан епископа Доарского // Там же. 
С.243-245) 
Oratio 18: Funebris oratio in patrem, praem 
Basilio / / PG. 35. Col. 986-1043 (рус. пер.: 
Григорий Богослов, свт. В похвалу отцу // 
Там же. С. 316-350). 
Oratio 28, theologica 2 (orationes theolo-
gicae) / / PG. 36. Col. 25-74 (рус. пер.: Гри
горий. Богослов, свт. Слово 28 (о богосло
вии 2-е) / / Там же. С. 476-502) 
Oratio 29, theologica 3 (orationes theolo-
gicae) / / PG. 36. Col. 73-104 (рус. пер.: 
Григорий Богослов, свт. Слово 29, о бого
словии 3-е, о Боге Сыне 1-е // Там же. 
С. 503-520) 
Oratio 30, theologica 4 (orationes theolo-
gicae) / / PG. 36. Col.103-134 (рус. пер.: 
Григорий Богослов, свт. Слово 30, о бого
словии 4-е, о Боге Сыне 2-е // Там же. 
С.521-538) 
Oratio 38, in Theophania, sive Natalitia 
Salvatoris / / PG. 36. Col. 311-331 (рус. 
пер.: Григорий Богослов, свт. Слово 38: 
На Богоявление или на Рождество Спа
сителя // Там же. С. 632-645) 
Orato 42: Supremum va le / /PG. 36. 
Col. 457-492 (рус. пер.: Слово 42, про
щальное, произнесенное во время прибы
тия в К-поль 150 епископов //Там же. 
С. 710-729) 
Oratio 43: Funebris oratio in laudem Basilii 
Magni Caesareae in Cappadocia episcopi // 
PG. 36. Col. 493-606 (рус. пер.: Григорий 
Богослов, свт. Слово 43, надгробное Васи
лию, архиепископу Кесарии Каппадокий-
ской // Там же. С.730-755) 

Gregorius Nyssenus 
Apologia in Hexaemeron // PG. 44. Col. 6 1 -
124 (рус. пер.: Григорий Нисский, свт. О Шес-
тодневе / / ТСОРП. 1861. Т. 37. Кн. 1) 
Contra Eunomii, libri I—II // PG. 45. 
Col. 248-464; 909-1121 (рус. пер.: Григо
рий Нисский, свт. Опровержение Евномия 
/ / Творения. М, 1863. Ч. 5: Кн. 1-4; 1864. 
Ч. 6: Кн. 5-12) 
De hominis opificio / / PG. 44. Col. 123-256 
(рус. пер.: Григорий Нисский, свт. Об устро
ении человека // Там же. М., 1861. Ч. 1. 
С. 76-222) 
Vita sanctae Macrinae / Ed. P. Maraval. 
Grégoire de Nysse. Vie de sainte Macrine. P., 
1971. P. 136-266. (SC; 178) (рус. пер.: Гри
горий Нисский, свт. Послание о жизни 
св. Макрины / Предисл., пер. и коммент. 
Т. Л. Александровой. М., 2002) 
De vita Moysis / / PG. 44. Col. 297-430 
(рус. пер.: Григорий Нисский, свт. О жизни 
Моисея Законодателя // Творения. 
С. 223-379; То же / Пер. А. Десницкого. 
М., 1999) 
Epistulae / Ed. G. Pasquali / / Opera. Vol. 8.2. 
Leiden, 19592. 
Ad Libanium sophistam (epist. 13) // Opera. 
Vol. 8.2. P. 44-46. 
Ad Petrum Sebastenum (epist. 29) // Opera. 
Vol. 8.2. P. 87-89. 
Epistula Petri Sebasteni ad Gregorium 
(epist. 30) / / Opera. Vol. 8.2. P. 89-91. 
Oratio catechetica magna // PG. 45. Col. 9 -
105 (рус. пер.: Григорий Нисский, свт. 
Большое огласительное слово // Творения. 
М., 1862. 4 . 4 . С. 1-110) 
In laudem Basilii fratris / / PG. 46. Col. 787-
818; Encomium of St. Gregory bishop of Nyssa 
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Collât. 
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on his brother St. Basil / Ed. J. A. Stein // 
Patristic Studies. Wash., 1928. Vol. 17. P. 2 -
60 (рус. пер.: Григорий Нисский, свт. В день 
памяти Василия Великого // ТСОРП. 1871. 
Т. 45) 

Gregorius Palamas. Triades pro hesychastis // 
Défense des Saints Hésychastes / Ed. J. Meyen-
dorff. Louvain. 19732 (рус. пер.: Григорий Па
лама, св. Триады в защиту священнобезмолв-
ствующих. М., 1995, 20032) 
Hannick К. Ch. Maximos Holobolos in den kir-
chenslavischen homiletischen Literatur. W., 1981 
Herma. Pastor / / PG. 2. Col. 891-1012 (рус. 
пер.: Ерм. Пастырь / Пер. прот. П. Преоб
раженского / / ПМА. С. 195-285) 
Herodoti. Historiae. Oxonii, 1912. Vol. 1-2 
(рус. пер.: Геродот. История, в 9 кн. / Пер. 
Г. А. Стратановского. Л., 1972. (Памятники 
ист. мысли)) 
Hieronymus 

Dialogue contra Luciferianos // PL. 23. 
Col. 135-182 
De viris illustribus / / PL. 23. Col. 604-631 
(рус. пер.: Иероним Стридонский, свт. Тво
рения. К., 1910(2). Ч. 5. С. 258-314) 
Epistulae// PL. 22; CSEL. 56 (ed. I. ilberg) 
Commentaria in Isaiam // PL. 24. Col. 17-
678 

Hilarius Pictaviensis 
De Synodis / / PL . 10. Col. 479-548 
De Trinitate / / PL. 10. Col. 25-29, 

Historia monachorum in Aegypto / Ed. et trad. 
A.-J. Festugière. Brux., 1961. (SH; 34); 1971'. 
(SH; 53) (рус. пер.: История египетских мо
нахов. М., 2001) 
Holweck F. G. A Biographical Dictionary of 
the Saints. Detroit, 19692 

Harvard studies in classical philology. Camb. 
(Mass.), 1890-. Vol. 1-, 
Harvard Ukrainian Studies. Camb. (Mass.), 
1977-.Vol. 1-. 
Israel Exploration Journal. Jerusalem, 1950-. 
Istanbuler Forschungen. В., 1932-. Bd. l-[44] 
Ignatius Antiochenus 

Epistula ad Magnesios / / PG. 5. Col. 661 -
674; Ibid. // Ignatius Scr. Eccl. Epistulae VII 
genuinae (recensio media) / Ed. P. T. Ca
melot. Ignace d'Antioche. Polycarpe de 
Smyrne. Lettres. Martyre de Polycarpe. P, 
1969. P. 80-92. (SC; 10) (рус. дер.: Игнатий 
Богоносец, свт. Послание к магнезийцам / 
Пер. прот. П. Преображенского // ПМА. 
С.317-322) 
Epistula ad Ephesios // PG. 5. Col. 643-662 
(рус. пер.: Игнатий Богоносец, свт. Посла
ние к ефесянам / Пер. прот. П. Преоб
раженского // Там же. С. 307-316) 
Ер. ad Trallianos / / PG. 5. Col. 673-686 
(рус. пер.: Игнатий Богоносец, свт. По
слание к траллийцам / Пер. прот. П. Пре
ображенского // Там же. С. 323-327) 

Internationale Kirchliche Zeitschrift. Bern, 
1911-. 
Ioannes Cassianus 

Collationes / / PL. 49. Col. 477-1328 (рус. 
пер.: Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Собе
седования египетских подвижников // Пи
сания / Пер. с лат. еп. Петр (Екатеринов-
ский). М., 1892, 19931·. с . 167-634) 

Ioannes Chrysostomus 
Homiliae 24 in epistulam ad Ephesios / /PG. 
62. Col. 9-176 (рус. пер.: Иоанн Златоуст, 
свт. Толкование на Послание к ефессянам 
/ / Творения: В 12 т. Т. 11. Кн. 1. С. 5-218) 
Homilia in Mattheum, 1-90 / / PG. 57. 
Col. 13-472 (рус. пер.: Иоанн Златоуст, 
свт. Беседы на евангелиста Матфея 
/ /Там же. Т. 7. Кн. 1-2) 
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I Apol. 

Dial. 

JAC 
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JAMS 

Janin. 
Eglises et 
monastères 

Grands centres 

Homiliae in epistulam 1 ad Timotheum // 
PG. 62. Col. 501-600 (рус. пер.: Иоанн Зла
тоуст, свт. Толкование на 1 Послание к 
Тимофею / / Там же. Т. 11. Кн. 2. С. 5-210) 
Homiliae in epistulav 2 ad Timotheum // 
PG. 62. Col. 599-662 (рус. пер.: Иоанн 
Златоуст, свт. Толкование на 2 Послание к 
Тимофею / / Там же. Т. 11. Кн. 2. С. 215-347) 

Ioannes Climacus. Scala paradisi // PG. 88. 
Col. 631-1164 (рус. пер.: Иоанн, шум. Синай
ский. Лествица. Серг. П., 19087) 
Ioannes Damascenus. 

Expositio fidei orthodoxa // PG. 94 (рус. 
пер.: Иоанн Дамаскин, прп. Точное изло
жение православной веры. СПб., 1894. М.; 
Р.-н/Д., 1992») 
De imaginibus orationes // PG. 94. Col. 
1231-1420; Die Schriften des Johannes von 
Damaskus / Hrsg. В. Kotter. В., 1975. Bd. 3. 
S. 65-200 (рус. пер.: Иоанн Дамаскин, прп. 
Три слова в защиту иконопочитания. СПб., 
2001; Три защитительных слова против по
рицающих святые иконы. СПб., 1893. 
Серг. П., 1993") 

Iosephi Flavii 
Antiquitates Iudaicae // Flavii Iosephi Opera 
/ Ed. В. Niese. В., 1887, 1885, 1892, 1890. 
4 т. 1955') (рус. пер.: Иосиф Флавий. 
Иудейские древности / Пер. Г. Г. Генкель. 
М„ 1996. 2 т. ) 
De hello Iudaico, I-VII / / Ibid. T. 6 (рус. 
пер.: Иосиф Флавий. Иудейская война / 
Пер. М. Финкельберг, А. Вдовиченко. 
М; Иерусалим, 19992) 

Irenaeus Lugdunensis. Adversus haereses. Lib. 
I-II // Sancti Irenaei episcopi Lugdunensis Libri 
quinque adversus haereses / Ed. W. W. Harvey. 
Camb., 1857. Vol. 1; Adversus haereses. Lib. Ill 
// Ireneee de Lyon. Contre les heresies, livre 3 / 
Ed. A. Rousseau, L. Doutreleau. P., 1974. Vol. 2. 
(SC; 211); Adversus haereses. Lib. IV // Idem. 
Contre les heresies, livre 4 / Ed. A. Rousseau, 
B. Hemmerdinger, L. Doutreleau et C. Mercier. 
P., 1965. (SC; 100); Adversus haereses. Lib. V / / 
Idem. Contre les heresies, livre 5 / Ed. A. Rous
seau, L. Doutreleau, С Mercier. P., 1969. (SC; 
153) (рус. пер.: Ириней Лионский, свт. Про
тив ересей / Пер. прот. П. Преображенский 
//Творения. СПб., 1900. М., 1996») 
Isaac Syrus. Sermones // PG. 86. Col. 811-886 
(рус. пер.: Исаак Сирин, прп. Слова подвиж
нические. М., 1897, 1992") 
Iustinus Philosophus et Martyr 

Apologia / / PG. 6. Col. 327-440 (рус. пер.: 
Иустин Мученик, св. Апология I, представ
ленная в пользу христиан Антонину Бла
гочестивому // Творения. М., 1892, 1995р. 
С.31-104) 
Dialogus cum Triphone // PG. 6. Col. 4 8 1 -
800 (рус пер.: Иустин Мученик, св. Разговор 
с Трифоном иудеем // Там же. С. 132-362) 

Jahrbuch für Antike und Christentum. 
Münster, 1958-. 

Jaffé Ph. Regesta Pontificorum Romanorum 
ah condita Ecclesia ad annum post christum 
natum 1198 / Ed. P. Ewald. В., 1851. 2 t. 
Lipsiae, 1885-18882 

Journal of the American Musicological Society. 
Richmond, 1948-. Vol. 1-. 
Janin R. 

Les Églises et les monastères [de Constan
tinople byzantine]. P., 19692. (Géographie 
ecclésiastique de l'empire byzantin) 
Les églises et les monastères des grands 
centres byzantins (Bithynie, Hellespont, 
Latros, Galesios, Tre bizonde, Athènes, 
Thessalonique). P., 1975. (Geographie 
ecclésiastique de l'empire byzantin) 

JBL 
JEA 

JOB 

JÖBG 

JSNT 

JSOT 

JThSt 

Lact. Div. inst. 

Latysev. Menol. 

LC 

LCI 
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Historia 
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LQF 
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Martyr. Polyc. 

Mateos. 
Celebration 
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Journal of Biblical Literature. Missoula, 1882-. 
The Journal of Egyptian Archaeology / Egypt 
Exploration Society. L., 1914—. Vol. 1-. 
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. 
W.; Graz; Köln, 1968-. 
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen 
Gesellschaft. W., 1951-1967 (продолж.: 
JOB) 
Journal for the Study of the New Testament / 
Dep. of the Bible Stud.; Univ. of Sheffield. 
Sheffield, 1978/1979-, Vol. 1-. 
Journal for the Study of the Old Testament / 
Univ. of Sheffield. Sheffield, 1976. Suppl. Ser.: 
1976-. 
Journal of Theological Studies. Oxf., 1899/ 
1900-1949. 50 vol.; N. S. 1950-. Vol. 1-. 
Lactantius. Divinae institutiones // PL. 6. 
Col. 110-882 (рус. пер.: Лактанций. Боже
ственные установления // Тюленев В. М. Лак
танций: христианский историк на перекрест
ке эпох. СПб., 2000. С. 205-317) 
Menologii anonymi byzantini saeculi X quae 
supersunt / Ed. B. Latysev. Petropoli, 1911— 
1912. 2 t. Lpz., 1970r 

Le Liber Censuum de l'Église Romaine: 
In 3 vol. P., 1889-1952 
Lexikon der christlichen Ikonographie. 
Freiburg i. Br„ 1971, 1994'. 5 Bde 
Leo Diaconus. Historia / Hrsg. С. В. Hase. 
Bonn, 1828 (рус. пер.: Лев Диакон. История. 
M., 1988) 
Leo Magnum. Sermones // PL. 54 
Liturgiegeschichtliche Forschungen. Münster, 
1918-1927 
La Maison-Dieu: [Serie]. P., 1945-. Vol. 1-. 
Liber Pontificalis / Ed. L. Duchesne. 
P., 1955-. 
Liturgiewissenschaftliche Quellen und 
Forschungen. Münster, 1902-. 
Lexikon für Theologie und Kirche / Hrsg. J. 
Höfer, K. Rahner. Freiburg i. Br., 1957-19682, 
1986r. 10 Bde, Reg., 3 Bde. Suppl. 
Macanus Aegiptius (Magnus). Homiliae 
spirituals / / PG. 34. Col. 449-820 (рус. пер.: 
Макарий Египетский, прп. Духовные беседы. 
Серг. П., 1904, 1994P) 
Mai A. Novae patrum bibliothecae / Ed. Card. 
A. Maio R., 1852-1905. 10 vol. 
Sacrorum conciliorum nova et amplissima 
collectio / Ed. I. D. Mansi. Florentiae; 
Venetiae, 1759-1769. Graz, 1960r. 31 t. 
Martyrologium Hieronymianum / Ed. 
C. De Rossi, L. Duchesne // ActaSS. Nov. T. 2. 
Pars 1. Antverpiae, 1894 
Martyrologium Romanum scholiis historicis 
instructum / Ed. H. Delehaye // Propylaeum 
ad ActaSS Dec. Brux., 1940 
Martyrologium Usuardi // ActaSS. Iun. 
T. 6. Antverpiae, 1714 
Martyre de Polycarpe / / PG. 5. Col. 717-728; 
Ibid. / Ed. P. Th. Camelot.. P., 1951. (SC; 10) 
(рус. пер.: Мученичество св. Поликарпа // 
ПМА. С. 379-394) 
MateosJ. 

La Celebration de la Parole dans la Liturgie 
byzantine. R., 1971. (OCA; 191) 
Le Typicon de la Grande Église: Ms. Saint-
Croix n. 40, Xe siècle / Introd., texte critique, 
trad, et notes J. Mateos. R., 1962-1963. 2 t. 
(OCA; 165-166) 

Maximus Confessor 
Mystagogia VII / / PG. 91. Col. 658-718 
(рус. пер.: Максим Исповедник, св. Миста-
гогия//Творения. М., 1993. Кн. 1. С. 154-
184) 
Quaestiones ad Thalassium de Scriptura 
Sancta / / PG. 90. Col. 244-786 
(рус. пер.: Максим Исповедник, прп. 
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(Εϋστρατιάδης). 
Άγιολόγιον 

Άρχείον Πόντου. 'Αθήναι, 1928-. 
Άρχιερατικόν. 'Αθήναι, 1999 
Βεργωτής Γ. θ. Λεξικόν λειτουργικών και 
τελειτουργικών όρων. Θεσσαλονίκη, 19953 

Βιολάκης Γ. Τυπικόν τής του Χριστού Μεγάλης 
Εκκλησίας όμοΐον καθ' όλα. 'Αθήναι; 
Θεσσαλονίκη, s. a. 
Γεδεών Μ. Ι. 

Βυζαντινόν Έορτολόγιον. Κωνσταντινούπολις, 
1895 
Πατριαρχικοί πίνακες. Κωνσταντινούπολις, 
1885-1892 

Δίπτυχα τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος-
Κανονάριον- έπετηρίς. 'Αθήναι, 2002 
Δουκάκης Κ. Μέγας Συναξαριστής· Μεγάλη 
Συλλογή πάντων των 'Αγίων. 'Αθήναι, 1889— 
1896. 13 τ. 
Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. 
'Αθήναι, 1924-. 
Ό Ερανιστής. 'Αθήναι, 1963-. 
Εγκυκλοπαιδικό προσωπογραφικό λεξικό 
βυζαντινής ιστορίας και πολιτισμού / 
Επ. Α. Γ. Κ. Σαββίδης. 'Αθήναι, 1996-. T. 1-. 
Εύχολόγιον то Μέγα / Σπουδή και επιστασία 
Σπυριδόνος Ζέρβου ίερομον. 'Αθήναι, 1992 
Εκκλησιαστικός Φάρος. 'Αλεξάνδρεια, 1908—. 
Θρησκευτική καί ηθική εγκυκλοπαίδεια. 
'Αθήναι, 1962-1968. 12 τ. 
Θησαυρίσματα. Περιοδικόν τοΰ Ελληνικού 
Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών 
Σπουδών. Βενετία, 1962—. 
Ματθαίος Β. Ό Μέγας Συναξαριστής. 'Αθήναι, 
19562 

Μεθόδιος (Φούγιας), μητρ. Πισιδίας. Σύγχρονη 
ιστορία τής Εκκλησίας 'Αλεξανδρείας (1934-
1986). 'Αθήναι, 1993 
Μηναΐον. 'Αθήναι, 1970. 12 τ. (Εκκλησιαστική 
βιβλιοθήκη Φώς) 
Μικρόν Εύχολόγιον ή Άγιασματάριον / "Εκδ. 
'Αποστολικής Διακονίας. 'Αθήναι, 1962 
Μιτσάκης Κ. Βυζαντινή ύμνογραφία. 
Θεσσαλονίκη, 1971 
Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια. Λευκωσία, 
Τ. 1 - 1984-. 
Νικόδημος 'Αγιορείτης. Συναξαριστής τών 
12 μηναίων. Θεσσαλονίκη, 1993-2003. 
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Τ. 2: Νοέμβριος — Δεκέμβριος: Με παράρτημα 
Νεομαρτύρων. 20035; Τ. 3: Ιανουάριος — 
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19984; Τ. 5: Μάιος — Ιούνιος: Συναξάρια 
Πεντηκοσταρίου. 19984; Τ. 6: Ιούλιος — 
Αύγουστος. 19984 

Νέον Λειμωνάριον. 'Αθήναι, 19305 

Νέον Μαρτυρολόγιον. 'Αθήναι, 19613, 19934 

Παλαμάς Γρ., ίεροδιάκ. Ίεροσολυμιάς, ήτοι 
επίτομος ιστορία τής άγιας πόλεως 
Ιερουσαλήμ. 'Ιεροσόλυμα, 1862 
Παπαδόπουλος- Κεραμεύς Α. 'Ανάλεκτα 
Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας. Πετρούπολις, 
1891-1897. Βρυξ., 1963". 5 τ. 
Παπαρρηγόπουλος Κ. 'Ιστορία τοΰ ελληνικού 
Εθνους. 'Αθήναι, 19255. 6 τ. 
Πεντηκοστάριον. 'Αθήναι, 1984 
Περαντώνης Ι. Λεξικόν τών νεομαρτύρων. 
'Αθήναι, 1971 
Ράλλης Г., Ποτλής Μ. Σύνταγμα τών θείων καί 
ιερών κανόνων. 'Αθήναι, 1852-1859. 6 τ. 
Σάθας Κ. Ν. Μεσαιωνική βιβλιοθήκη. Βενετία, 
1872-1894. 7 τ. 
Στάθης Γ. θ. Οι αναγραμματισμοί καί τα μαθή
ματα τής βυζαντινής μελοποιίας. 'Αθήναι, 1979 
Στάθης Γ. Θ. Τα Χειρόγραφα Βυζαντινής 
Μουσικής· "Αγιον "Ορος. 'Αθήναι, 1975. 
Τ. Α'; 1976. Τ. Β'; 1993. Τ. Γ' 
Σωφρόνιος (Εύστρατιάδης), Μητρ. πρώην 
Λεοντοπόλεως. Άγιολόγιον τής 'Ορθοδόξου 
Εκκλησίας. Αθήναι, 19952 
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'Αλεξάνδρεια, 1931 
Τρεμπέλας Π. Μικρόν Εύχολόγιον. 'Αθήναι, 
19982. 2 τ. 
Τρεμπέλας Π. Αί τρεις Λειτουργίαι κατά τους 
έν 'Αθήναις κώδικας. 'Αθήναι, 1935, 19973 

Τριφδιον. Αθήναι, 1997 
Τωμαδάκης Ν. Β. Ή Βυζαντινή ΰμνογραφία καΐ 
ποίησις. Θεσσαλονίκη, 19934 

Χατζηγιακουμής. Χατζηγιακουμής Μ. Μουσικά Χειρόγραφα 
Χειρόγραφα Τουρκοκρατίας (1453-1832).'Αθήναι, 1975. 
Τουρκοκρατίας Τ. Α' 
Χρυσόστομος Χρυσόστομος (Παπαδόπουλος), άρχιεπ. 'Αθηνών 
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Άντιοχ. 'Αντιοχείας. 'Αλεξάνδρεια, 1951 
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Ίεροσ. 'Ιεροσολύμων. Ιεροσόλυμα καί 'Αλεξάνδρεια, 1952 
Χρυσόστομος Χρυσόστομος (Παπαδόπουλος), άρχιεπ. Αθηνών 
(Παπαδόπουλος). και πάσης 'Ελλάδος. Οι Νεομάρτυρες. 'Αθήναι, 
Νεομάρτυρες 19342 
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